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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                                                            Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования 

обучающихся начального общего образования с РАС МАОУ СШ № 6 разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минпросвещения РФ от 22.11.2022 № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

- с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 2 (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 № 1599); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 человеческих факторов среды обитания»; 

 АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Основная образовательная программа начального общего образования детей с РАС состоит 

из двух частей: 

- обязательной части; 

 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение частей и их 

объем определяется ФГОС начального общего 

образования детей с РАС. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФОП НОО обучающихся с РАС 

образовательная организация может создавать варианты АООП с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

В структуре АООП НОО детей с РАС представлены:  

Целевой раздел, включающий: 

-пояснительную записку, в которой раскрываются: 

 -цель реализации АООП; 

-принципы и подходы к формированию АООП;  

-общая характеристика АООП НОО; 

-психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

-особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

-планируемые результаты освоения обучающимися варианта 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

-систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел, включающий: 

 

-программу формирования универсальных (базовых) учебных действий;  



-программу отдельных учебных предметов; 

-программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-программу внеурочной деятельности; 

-направления и содержание программы коррекционной работы. Организационный раздел, 

содержащий: 

-учебный план; 

-систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС (кадровые, 

финансовые, материально-технические условия). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях  

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

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

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП 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 социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с РАС положены следующие  принципы:     

государственной     политики     РФ     в     области     образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся встановлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии. В настоящее время говорят уже не только о 

детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение 

РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

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

развития при аутизме может сильно различаться. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических 

проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется

 четыре группы детей, различающихся целостными       системными

 характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации 

начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

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

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

их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 

ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. 

Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально 

отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается 

от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не  

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и 

направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально      развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может

 сопротивляться, но как     только     принуждение прекращается, он 



успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 

просто уходят от неприятного вмешательства. При столь выраженных нарушениях 

организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками 

самообслуживания, также, как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что 

многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова 

без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом 

увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их 

понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 

растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 

информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

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

компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более 

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

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

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они 

не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности 

к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их 

кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него 

руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная 

реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа 

обеспечивает и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка 

есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную 

информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

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

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические

 установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

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

 неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 

ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, предсказуемых 

условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках 

они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в 

привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 



умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в 

рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком 

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

специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, 

требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во

 втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения

 слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание 

книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: 

угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая операция – 

важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. 

Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и 

защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут     терять     свое     значение     и     стереотипные     действия, 

соответственно, редуцируются.  В стереотипных действиях аутостимуляции

 могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка: 

уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких 

детей может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и массовой 

школы. Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми 

механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо 

понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя

 фрагментарность представлений     об     окружающем,     ограниченность картины 

мира сложившимся узким жизненным стереотипом. Ребенок этой группы очень привязан к 

своим близким, введение его в общеобразовательное учреждение может быть осложнено 

этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, 

интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для 

развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 

сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, 

трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в 

большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим 

миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе 

речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. 

Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их 

аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. Эти дети стремятся к 

достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что 

для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания 

риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется 

в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для 

этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало 

способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, 

с которыми заведомо может справиться. Стереотипность этих детей в большей степени 

выражается в стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность 

собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, 



в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто 

оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение 

вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не 

только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива. При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с 

хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить

 энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, 

генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие 

от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и 

умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них 

родом аутостимуляции. При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом 

развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них 

страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, 

понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в 

общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. Характерным 

является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным 

впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже 

являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается 

им, воспроизводя снова и снова. В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как 

сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого

 взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения,  оглощенность      

собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 

социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, 

чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе 

массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные 

оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального 

поведения. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и  

перевозбуждаться,     имеют выраженные проблемы     организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в 

психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные 

правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 

развития, социальную незрелость, наивность. При всех трудностях, их аутизм наименее 

глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности 

трудности общения -ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога 

и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое 

возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении 

привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие 



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

нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 

близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность. Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью 

он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо

 организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным      донором,      

переводчиком      и упорядочивателем      смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей 

второй группы. Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его 

организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием.

 Характерны неловкость крупной и мелкой моторики,  

некоординированность          движений,          трудности          усвоения          навыков 

самообслуживания; задержка становления         речи,         ее         нечеткость, 

неартикулированность,      бедность      активного словарного запаса,      поздно 

появляющаяся,       аграмматичная       фраза;       медлительность,       неровность в 

интеллектуальной        деятельности,        недостаточность        и        фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей 

группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в 

конструировании. В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: 

кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между 

задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют 

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

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности     их

 велики, они     истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения 

и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает 

им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, 

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

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном 

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации.  

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 

представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может 

реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение 

прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы 

детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия 

в проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 



соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 

период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития 

пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость средствами коммуникации и 

социальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности 

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

предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные 

выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и 

другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью 

картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и 

процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую 

связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного 

развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями 

развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том 

случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине 

нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для 

других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям. Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования

 максимально широкий, соответствующий возможностям и потребностями 

всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и     срокам

 овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, 

так и возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего 

школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже 

наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей 

удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

 

Развитие связей аутичного 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. Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 

начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды: 

• в значительной части случаев в начале обучения возникает 

необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию 

обучения в классе. Посещение класса регулярное, 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 

приближается к его полному включению в процесс начального школьного обучения; 

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, начинаются с того, где он чувствует 

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

остальные; 

• большинство детей с РАС значительно задержано 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 поддержаваются 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 постепенно редуцируется и 

снимается 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 необходимости, наряду с посещением класса, 

ребенок 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 соучеников; 

• 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 перемене, 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 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 старается 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 поддерживается 

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 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

НОО и обеспечивает следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта): 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся; 

-охрана и укрепление 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; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала     каждого     

обучающегося     как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 



Общие положения 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования Вариант 8.2. предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1–4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие 

коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации

 полноценных социальных связей с окружающими людьми. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком,

 учителями,      одноклассникам      и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного 

овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального развития, 

преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС Представлена в разделе 1. 

Общие положения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС Представлены в разделе 1. 

Общие положения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с расстройствами аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с вариантом стандарта 8.2. для детей с ОВЗ при инклюзии обучающийся с

 РАС осваивает Основную образовательную Программу, требования к 

структуре, которой установлены действующим ФГОС. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является

 систематическая специальная помощь, отвечающей его особым 

образовательным потребностям. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.2.) 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

При этом он имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для обучающегося с РАС это 

может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии 

знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. Контрольные 

задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной 

для него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть 

затруднителен такому ребенку даже при знании им правильного ответа. 

 

 

Основная образовательная Программа поддерживается Программой 

 



коррекционной работы. Требования к структуре программы коррекционной работы в первом 

варианте задаются ФГОС для обучающихся с РАС. Устанавливаются следующие 

обязательные направления, составляющие структуру Программы коррекционной работы: 

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 

обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

-в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; • в помощи в 

формировании адекватного учебного поведения в условиях 

работы в классе; 

-в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения 

информации, парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения 

учебными навыками. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают:  

-развитие     внимания     и     представлений     об     окружающих     людях, 

установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, 

делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение опыта осмысленного 

-использования адекватных форм коммуникации; 

-развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление повседневных 

ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности 

совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и план 

действий; 

-развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности при 

неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на 

них; 

-помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях,     о     

насущно     необходимом     жизнеобеспечении,     способности  обращаться за помощью к 

взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе; 

-продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в 

повседневной жизни; 

-продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социального 

взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 

-помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее 

целостнойвременно-пространственной     организации  

(продвижение в преодолении фрагментарности ее восприятия); 

- помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам 

развития жизненной компетенции. 

  Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, 

делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение опыта использования 

адекватных форм коммуникации и развитие представлений об окружающих людях»:  

 -развитие у ребенка стремления к контакту,  

- внимания и ориентации на другого            человека,            

-  восприятия происходящего; 

-понимание ребенком, того, что свои переживания можно разделить с другим 

человеком,получение разнообразного опыта разделенных переживаний. 

   Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 

при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции 



на них»: появление возможности постепенного включения ребенка в обсуждение и принятия 

общего решения, совместной разработки плана будущих действий. 

    Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях». Развитие положительного внимания к новому, появление 

любопытства: 

-появление большей стабильности, уменьшения тревоги при нарушении привычного 

хода событий; 

-появление внимания и интереса к шутке, попыток шутить самому. 

      Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни»: 

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту;  

-продвижение в овладении навыками самообслуживания. 

       Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях»:  

-большая адекватность и эмоциональная стабильность ребенка,  

-появление в его жизни предметов, людей, обстоятельств, на которые раньше он не обращал 

внимания; 

-появление возможности обратиться к прошлому опыту ребенка, а также его собственных 

обращений к прошлому: «а помнишь?».  

-возможность использовать его прошлый опыт для осмысления и оценки происходящего и 

организации поведения ребенка; 

-появление возможности обсудить происходящее и выделить возможные варианты 

развития событий, получение ребенком        опыта самостоятельного выбора ( а ты как 

хочешь?). 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по  направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни»: 

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

-продвижение в овладении навыками самообслуживания; 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение навыками коммуникации»: 

- появление попыток и продвижение в возможности решать актуальные житейские          

задачи,          используя вербальную       коммуникацию как средство достижения цели: 

-стремление включиться и поддержать разговор на темы, не связанные с собственными 

стереотипными интересами,       появление большей адекватности в выборе собеседника 

и темы разговора; 

-проявление возможности адекватно задать вопрос, выразить свои намерения,       

просьбу,       пожелание, отказ. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира»: 

-адекватность бытового поведения ребёнка с           точки           зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для        окружающих;        сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

-использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации; 

-расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и  загородных     

достопримечательностей и др. 

    Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС 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 НОО 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 духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся с РАС и развития жизненной компетенции. 

    Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно   

опираться на следующие принципы: 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных

 особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений

 психического и      социального      развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, 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, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки продвижения 

обучающегося с РАС в овладении социальными (жизненными) компетенциями может 

применяться метод экспертной оценки,  который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений  группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет 

всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников      



(учителей, воспитателей,      учителей-логопедов,      педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

обучающегося.  

     Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – 

нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение.  

     Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров     в     

описании     динамики     развития социальной     (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

      Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные

 учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

       Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения  обучающегося 

с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными

 универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень

 сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать 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 1 классах, а также в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с РАС 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. 

    В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

                                            2.Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО. Программа строится на 

основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с РАС содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с РАС; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию. 

      Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

       Программа формирования универсальных учебных действий 

самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. 

 

     Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

     Федеральные рабочие программы учебных предметов. 

 

Русский язык. 

 Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" обучающихся с 



расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Предмет "Русский язык" играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся на начальном 

уровне образования. 

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию 

речи, совершенствованию способности обучающихся с РАС к самостоятельному 

осмысленному высказыванию: устному и письменному. 

В процессе изучения каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 

навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путем. 

Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с РАС, в результате ее освоения у обучающихся формируются навыки самоорганизации, 

планирования собственных действий, в том числе и речевых, возможности концентрации и 

переключения внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и 

пространственные представления, развивается учебная и познавательная мотивация. 

Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное 

развитие обучающихся с РАС, содействует их социализации. 

Содержание обучения. 

1. Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста. Создание небольших собственных текстов по интересной обучающимся тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 



просмотра фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 



Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-

ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос 

слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", 

"конь"; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - 

лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 



Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 

3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" 

и "что делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 



побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 



безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с 

какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством педагогического 

работника, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

"Русский язык" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны 

отражать: 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-



практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных 

задач; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" 

для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС 

начального общего образования за исключением таких, формирование которых является 

длительным и сложным процессом в связи с особенностями развития обучающихся с РАС, а 

именно: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определения общей цели и путей ее достижения; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" для 

обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

освоения навыков коммуникации и социального взаимодействия; 

развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 

Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 



Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" для обучающихся 

с РАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предмет "Литературное чтение" в начальной школе является одним из ведущих для 

всех обучающихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и 

анализировать письменную речь является необходимой базой не только для изучения в 

дальнейшем всех учебных дисциплин, но и для успешной социализации личности в 

современном социуме. Кроме того, освоение предмета "Литературное чтение" стимулирует 

речевое и эмоциональное развитие обучающихся, что способствует развитию навыков 

социальной коммуникации у обучающихся с РАС, несформированность которых является 

одной из самых проблемных сторон психического развития у данной категории 

обучающихся. 

Курс "Литературного чтения" для обучающихся по варианту 8.2 начинается после 

изучения интегрированного курса "Обучение грамоте", после чего предметы "Русский язык" 

и "Литературное чтение" изучаются раздельно. При этом обязательные предметные области 

учебного плана, учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению 

отдельных слов, предложений, текстов; невозможность понимать чувства, эмоции других 

людей; неумение понимать скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. 

Поэтому и в целях, и в характеристике осваиваемого предмета необходимо подчеркнуть 

важность формирования осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к 

учебникам и дидактическим материалам, к процессу обучения в целом. Это задает особую 

логику и последовательность процесса обучения литературному чтению обучающихся с РАС 

и требует применения специальных обучающих методов и пособий. 

При изучении обучающимися с РАС предмета "Литературное чтение" требуется 

проведение специальной работы по развитию понимания фразеологических выражений, 

иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, иронические тексты, шутки 

должны прорабатываться дополнительно, долгое время понимание обучающимися с РАС 

этого вида литературы не должно оцениваться. При оценивании учебной деятельности 

необходимо учитывать особенности формирования речи у обучающегося с РАС и 

предъявлять требования, соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на 

вопросы и позиция обучающегося могут быть изложены кратко, требования к объему не 

должны предъявляться. На уроках необходимо уделять внимание формированию 

представлений о себе и окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых мотивов 

поступков литературных персонажей. 

. Содержание обучения. 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

2. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 



правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления одноклассников, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника) мотивов 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских ремарок, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 



поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

4. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 



и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с РАС. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

"Литературное чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должны отражать: 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 



практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных 

задач; 

умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 

анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении 

текста, оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное 

чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют 

ФГОС начального общего образования за исключением: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определения общей цели и путей ее достижения; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное 

чтение" для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 

Окружающий мир. 

 Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для обучающихся с 

РАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Специфика предмета "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся с РАС материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание" - 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся с 

РАС широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. На следующем этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно 

на различных уроках: физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной 

предметной области благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

обучающегося младшего школьного возраста, решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. 

Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

В процессе обучения данному предмету у обучающихся с РАС происходит осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формируется 

уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, в котором они проживают, 

к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; усваиваются модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формируются психологическая культура и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; развивается 

нагляднообразное, вербально-логическое мышление. 

Содержание обучения. 

1. Человек и природа. 



Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, 

низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 



животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение 

человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в 

тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 



Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

педагогическому работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 

отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция- Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 



Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

"Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должны отражать: 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающегося). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий 

мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют 

ФГОС начального общего образования за исключением: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 



каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определения общей цели и путей ее достижения; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий мир" 

для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владения речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 

Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ФАОП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной 

работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

Задачи реализации программы: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 



развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную 

помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 

определить связи УУД с содержанием учебных предметов. 

Программа формирования УУД у обучающихся с РАС должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; 

связь УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся с РАС; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего 

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

Программа коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания ФАОП НОО. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС предусматривает 

реализацию коррекционно-развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной 

сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и 

невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, 

формального накопления; развитию внимания обучающихся к эмоционально-личностным 

проявлениям близких взрослых и других обучающихся, понимания взаимоотношений, 

чувств, намерений других людей; развитие избирательных способностей обучающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных 



мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 

работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения 

индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, 

практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения 

коррекционно-развивающей области, механизмы реализации программы. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения" 

(фронтальные и индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" 

(фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-

перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 

Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия 

музыки. Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку. Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент педагогического работника. Развитие у обучающихся стремления и умений 

применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное 

время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических 

чувств. Накопление опыта социального поведения. Развитие морально-этических 



представлений и соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, 

его саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной 

коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. Формирование 

взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, помощи 

близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. 

Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других 

взрослых. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся. Коррекционный курс:  

Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Реализация коррекционно-развивающей области является составной частью комплексного 

сопровождения обучающихся с РАС. Курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия)» направлен на исправление различных типичных недостатков психического 

(психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. Содержание данного 

коррекционного курса представлено программой психокоррекционных занятий.    

      Данная программа      отражает содержание психокоррекционных занятий, 

подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, получивших рекомендацию обучения 

по варианту 8.2. 

     Общая цель занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном 

и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной 

мотивации. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с РАС 

определяются общие задачи курса: 

- формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения

 – способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности;  

- совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции 

и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

- освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

- компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 



- освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования. 

В обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

- способствовать психологической адаптации ребенка к школе за 

счет формирования основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной 

деятельности, уменьшения степени эмоционального неблагополучия, освоения приемов 

продуктивной коммуникации; 

- создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к 

себе,одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной 

коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует 

социальное взаимодействие обучающегося; 

- корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных 

представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по дороге к 

ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных периодов, 

несформированность произвольного контроля, трудности произвольной концентрации 

внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.;  

- корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, 

обучать использованию знаково-символических средств для организации познавательной 

деятельности; 

- содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению 

личностных и метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих 

программах учебных предметов для первого класса. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса Общеизвестные 

недостатки саморегуляции обучающихся с РАС, мыслительных операций, 

мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые 

трудности, а также многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития 

психофизических функций (неспецифические дисфункции), в значительной мере 

препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых 

результатов образования. 

    Программа курса «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия)» составлена по 

модульному принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра предложенных для 

года обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма 

организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность 

занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для 

учащихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят от 

возможностей МАОУ СШ № 6 и индивидуальных особенностей кажого отдельного 

обучающегося. 

Важнейшее значение для выбора содержания курса имели труды психологов, 

непосредственно работающих по проблеме коррекции психического развития (Н.В. 

Бабкина,А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова, Е.А. Медведева, Н.Я. 



Семаго и др.). Их развивающие программы (или фрагменты из них) включены в курс 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия)» с учетом возможностей групповой формы 

работы, требований АООП к организации учебного процесса. 

     В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ 

известных детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, В.В.Брофман, К.Н. Поливанова, 

Е.О. Смирнова и др.). Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции 

недостатков познавательного, эмоционального и личностного развития старших 

дошкольников и младших школьников адаптирован в соответствии с возможностями 

обучающихся с РАС. 

    Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации. 

     Курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)" (фронтальные и      (или) индивидуальные занятия)» 

реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

стимулировать      сенсорно-перцептивные,      мнемические      и интеллектуальные 

процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения     

и     коммуникации, повышать     адекватность оценки собственных возможностей, 

формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с РАС. В соответствии с АООП 

выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МАОУ 

СШ № 6 самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС, 

определяемых на основании рекомендаций        психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Вместе с тем представляется, что содержание психокоррекционных занятий планируется в 

русле перечисленных ниже направлений, поскольку они являются наиболее значимыми для 

обучающихся с РАС. 

Весь курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и  

психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия)» состоит из  

следующих разделов, обозначенных в АООП: 

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

–диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 



произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

   Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в 

соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, 

индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика 

преимущественно осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения 

занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, родителей). Поэтому 

рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля проведение диагностических 

занятий. 

  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. Вместе с тем 

для значительной части обучающихся с РАС типичны проблемы коммуникации, 

мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях обучающийся не 

прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, 

логопедических занятиях, и они не приносят ожидаемой пользы. Рабочей задачей педагога-

психолога является формирование положительного отношения к внеучебным занятиям. 

Именно поэтому входящие в курс модули должны быть вариативными.  Значение курса в 

общей системе коррекционно-развивающей работы Психологические особенности 

обучающихся с РАС, многократно описанные в литературе и перечисленные в АООП, 

существенно затрудняют достижение ими планируемых результатов НОО. Коррекционно-

развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать 

уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских 

трудностей. Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со 

стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют 

успешному обучению даже в специально созданных условиях. Участие ребенка в 

психокоррекционных занятиях способствует уменьшению эмоциональной напряженности, 

недостатков саморегуляции, повышает общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения. У 

обучающихся с РАС обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты развития 

психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-

пространственных представлений, фонематических процессов и проч.)., которые мешают 

овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению 

вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию 

познавательной сферы обучающихся. Важнейшее и системообразующее значение имеет 

модуль, направленный на формирование и совершенствование произвольной регуляции. 

Формирование этой способности предлагается рассматривать как приоритетную задачу не 

только обсуждаемого курса, но и психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целом. Модуль, решающий эту задачу, является частью 

комплексной программы по формированию осознанной регуляции познавательной 

деятельности и поэтапно осуществляется на протяжении практически всех лет обучения с 

постепенным наращиванием требований к самостоятельной организации деятельности и 

контролю результатов. Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится 

в ходе реализации любого модуля. Неумение подчинять свою деятельность поставленной 

задаче, несформированность навыков мысленного планирования деятельности, 

самоконтроля, неадекватная самооценка, эмоциональная нестабильность и 

соответствующие трудности межличностных отношений, неспособность осознавать свою 

ответственность и другая дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой 

направлены различные модули курса «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия)» чаще всего имеет 



в своей основе сложный комплекс причин. Психолог должен отчетливо понимать, что 

целенаправленное формирование возможностей произвольной     регуляции, обеспечение

 специальной помощи в осознании имеющихся трудностей, выполнение 

рекомендаций по реализации индивидуального подхода к обучающимся, способствуют 

постепенной коррекции имеющихся проблем обучения и поведения. Однако не только 

дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного материала. У обучающихся по 

варианту 8,2 недостаточны мыслительные операции и действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, действия классификации, сериации и проч.), что затрудняет 

усвоение всех учебных предметов. Ежегодно включаемый в программу модуль, 

направленный на активизацию познавательной деятельности, ставит задачу формирования ее  

операционального состава. Вместе с тем любая психокоррекционная работа с ребенком 

должна способствовать улучшению познавательной деятельности, результатом которой, как 

известно, является не только усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы 

жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в окружающем предметном и 

социальном мире). 

Педагог-психолог в ходе реализации курса учитывает рекомендации учителя 

класса,касающиеся необходимости усиленной работы с конкретными 

обучающимися над     ликвидацией пробелов предшествующего     обучения и 

профилактики отставания при усвоении нового материала. При необходимости при 

проведении психокоррекционных занятий привлекается учитель-дефектолог. В первом 

классе он реализовывает модули, направленные на формирование пространственно-

временных представлений,       активизацию       познавательной деятельности, а также 

работать с обучающимися индивидуально, корригируя индивидуальные пробелы обучения и 

формируя необходимые учебные действия. Особое значение имеет тесная связь 

логопедических и психокоррекционных занятий, а также сопряженность с содержанием 

изучаемых учебных предметов. Трудности овладения письмом определяются недостатками 

со стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой 

моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное 

значение имеют и патофизиологически обусловленные недостатки произвольного внимания, 

приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее 

отставание темпов становления познавательной деятельности препятствует сознательному 

усвоению и использованию разнообразных многочисленных правил, а легкие 

проявления системного недоразвития речи затрудняют как понимание, так и 

самостоятельное употребление слов. Поэтому обучающиеся с РАС преимущественно не 

любят учебный предмет «Русский язык» и обнаруживают наибольшие трудности в усвоении 

его содержания. Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на 

развитие произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое 

сосредоточение, удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются 

задания,направленные на улучшение сформированности словесного о 

посредствования деятельности и поведения, для чего используются упражнения на 

вербальное обозначение сходства и различия, активизацию самостоятельного устного 

высказывания и пр. Предполагается, что умения, приобретаемые на психокоррекционных 

занятиях, будут перенесены на программный материал предметной области «Филология». 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками

 пространственных и квазипространственных представлений,  оответственно, 

разделы работы по их коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению 

математических знаний, в первую очередь основ геометрии. 

      Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь 

колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения для 

улучшения контроля (из модуля по совершенствованию произвольной регуляции), 

психотехнические упражнения (задания на концентрацию, переключение     



внимания, удержание числовой     информации) способствуют минимизации подобных 

ошибок. Для большинства обучающихся с РАС типичны серьезные трудности в решении 

арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, плохое 

понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую работу 

учителя-логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет недостаточная 

сформированность мыслительных операций, действий логического мышления, трудности 

мысленного представления объектов и оперирования ими. Модуль по активизации

 познавательной деятельности, включающий постепенно усложняющиеся 

упражнения, направлен на улучшение аналитико-синтетических возможностей,

 формирование базовых операций логического мышления. С 

психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение любой 

арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого 

установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, обучающиеся с РАС из-за 

замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности еще не могут 

эффективно использовать алгоритмы решений в умственном плане. Они должны быть 

представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким выделением 

последовательности решения. В связи с этим в курс постепенно включаются упражнения, 

психологически идентичные решению арифметических задач, в качестве

 средства выполнения которых может использоваться как словесное 

правило, так и наглядная модель. Трудности овладения знаниями по предмету 

«Окружающий мир» обычно проявляются в меньшей мере. Обучение этому учебному 

предмету затрудняет недостаточный интерес к предметному и социальному миру, малый 

объем знаний, низкая познавательная активность и трудности самоорганизации о 

преодолении которых уже говорилось ранее. В первом классе на психокоррекционных 

занятиях реализуются модули, направленные на расширение знаний ребенка об окружающей 

предметной и социальной действительности (адаптационный модуль, модуль, направленный 

на развитие интереса к себе). Значение имеют и задания, направленные на усвоение

 пространственных представлений, выделение ориентиров. Благодаря 

психокоррекционным занятиям облегчается овладение предметами «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» (за счет совершенствования 

моторики, навыков самоорганизации и т.д.). Некоторые модули курса 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия)» влияют на учебную успешность 

опосредованно, за счет улучшения общего психологического состояния обучающихся, 

повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности. 

Предложенный коррекционный курс, так же как и курс «Логопедические занятия», 

составляет значительную часть содержания программы коррекционной работы, 

направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее велика его роль в подготовке 

базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции.  

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при 

обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие психолога с учителем, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом,       родителями       и       другими       потенциальными       участниками 

сопровождения. 

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта,  

вляется обязательной частью     внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими     занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 



форме и относятся к внеурочной деятельности. 

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной регуляции, 

познавательной деятельности, речевого развития, а также основных дисфункций и 

эмоциональных проблем проводится педагогом-психологом, учителем-

дефектологом и учителем-логопедом в первой четверти за счет нераспределенных часов из 

расчета 1 час на обучающегося для каждого специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить свою диагностику после учителя-логопеда, поскольку в первые 2–4 недели ее 

результаты могут быть недостоверными. При наличии у обучающихся индивидуальных 

особенностей, требующих психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в 

знаниях, педагог-психолог или учитель-дефектолог может заниматься с ними индивидуально 

или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся проблем. Конкретное 

распределение часов на групповые и индивидуальные занятия устанавливается в 

зависимости от результатов психолого-педагогической и логопедической 

диагностики. Рабочая программа, разработанная с учетом представленной РП, 

корректируется в МАОУ СШ № 6 ежегодно и содержит только необходимые элементы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

   В соответствии с выделенными в АООП направлениями психокоррекционная работа 

конкретизирована и представлена следующими вариативными модулями: 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника, 

ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале). 

Во время занятий по курсу педагог-психолог: 

- формирует желаемые психологические качества и умения; 

- ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять 

профилактику нарастания негативных тенденций; 

- стремится сгладить негативные моменты, оказать

 психотерапевтическое воздействие на обучающихся, повысить групповой статус 

«неблагополучных» учеников; 

- уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 

- корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с 

возможностями обучающихся. 



Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом 

(пронаблюдать за встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести детские 

фотографии, рассказать о своей семье) обязательными не являются, однако их выполнение 

(игнорирование) несет в себе дополнительную диагностическую информацию о протекании 

процесса адаптации к школе, формировании учебной мотивации, ответственности, 

просоциального поведения и пр. Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые 

позитивные и негативные аспекты (конкретное место для указанной фиксации определяется 

в соответствии с локальным актом МАОУ СШ № 6 –рабочий журнал педагога-психолога и 

т.п.). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В качестве учебно-методического рекомендуется использовать следующие  

обеспечения методические работы с разработки, детьми пособия, монографии и 

журнальные статьи, создающие теоретическую основу для выбора содержания 

психокоррекционных занятий: 

ОСНОВНАЯ литература: 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006 (в пособии 

представлена программа по активизации познавательной деятельности со 

стимульным материалом и поурочным планированием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой 

психического развития. М., 2015. (в пособии представлен комплекс методик для 

дифференцированной оценки готовности к школе детей с РАС, раскрыты основные 

направления и содержание коррекционно-развивающей помощи). 

Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010. 

Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-

педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем 

ребенка. Пособие. М., 2012. 

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с нарушениями 

интеллекта // Дефектология – 2006.- №5. 

Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007.  

Тригер Р.Д. Программы для общеобразовательных     школ и     классов 

Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012. специальных        (коррекционных) VII      

вида.     Начальные     классы. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

(фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, 

воспитание патриотических чувств. Накопление опыта социального поведения. Развитие 

морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. Формирование 

культуры поведения, его саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры 



устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. Формирование 

взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, помощи 

близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. 

Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирование 

элементарных      экономических и правовых знаний, необходимых  для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Социально-бытовая 

ориентировка» для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 

19 декабря 2014 г. № 1598; адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.2). 

Занятия по курсу проводятся 2 часа в неделю (68 часов в год). 

В процессе обучения в рамках данного курса соблюдаются принципы систематичности 

и последовательности. Программой предусматривается опора на уже имеющиеся у 

обучающихся представления с последующим формированием на их базе новых, за счет 

расширения и углубления ранее изученных тем. Содержание программного материала

 определяется требованиями реальной социальной ситуации, окружающей 

детей. В связи с этим учитель может исключить те или иные темы как неактуальные для 

конкретного региона/ города/ деревни/ ПГТ и вместо них внести новые. 

Цель: обучение социальным правилам и нормам, принятым в обществе; 

 

создание условий для успешной социальной адаптации и интеграции, подготовки к 

доступной трудовой деятельности. 

Задачи: 

- углублять знания и умения детей в части ведения семейного хозяйства, 

самообслуживания и обслуживания членов семьи; понимания норм нравственного 

поведения, норм этики в ближайшем (семейном) и школьном окружении; 

- учить пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи; 

- вырабатывать навыки общения с людьми в различных социальных ситуациях; 

- расширять и закреплять знания обучающихся по темам: «Одежда и обувь», 

«Питание», «Семья», «Торговля», «Почта. Телеграф», «Транспорт», «Служба быта», «Личная 

гигиен», «Больницы, поликлиники». 

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

от индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. 

Категория детей с РАС крайне неоднородна, в связи с чем диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании программ обучения максимально широкий, а каждый 

педагог, ориентируясь на содержание рабочих программ, адаптирует их к особенностям 

конкретного обучающегося с РАС, исходя из его индивидуальных особенностей. Все дети с 

РАС, вне зависимости от их успешности при освоении основных дисциплин, нуждаются в 



специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей. 

В обучении детей с РАС в рамках данного курса можно выделить два основных 

направления, которые раскрываются в конкретных темах: 

- формирование у детей тех навыков, которые необходимы в повседневной жизни, 

навыки обращения с различными предметами быта, формирования навыков культуры 

поведения в быту; 

- ознакомление обучающихся со сферой социально-бытовой деятельности  

человека (службами, учреждениями и организациями), воспитание культуры 

социально одобряемого поведения в школе, в семье, в общественных местах, 

формирование навыков общения. 

Специфическими способами, требующими специальных знаний, умений и навыков, 

лежащих в основе успешной социально-бытовой ориентировки и адаптации детей с РАС 

являются следующие: 

- Специальный навык предполагает достаточно эстетичное, точное и быстрое 

выполнение практического действия. 

- Овладение комплексом таких навыков позволяет частично компенсировать 

имеющиеся у детей с РАС дефициты в части понимания социальных ситуаций. 

В результате занятий в рамках данного коррекционного курса необходимо стремиться 

формировать осознанное стремление познавать социально одобряемые способы и приемы 

поведения, овладевать ими и применять на практике. 

С учётом этих особенностей педагогам рекомендуется: 

- четкое деление на этапы урока, логическая связь этапов; 

- подача нового материала небольшими дозами; постоянное повторение и закрепление в 

различных вариантах, начиная с работы в паре/ малых группах/ в конкретных жизненных 

ситуациях. 

С целью достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

РАС используются: 

- формы организации учебного процесса: работа в группах, и в парах, проектная работа, 

дидактические игры, дискуссии, элементы тренинга и др. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др. 

Формы определения уровня развития УУД обучающихся с РАС: рефлексия работы, 

самооценка (с помощью учителя или тьютора), оценка и самооценка с помощью чек-листов, 

проекты, тесты, и др. 

При использовании программы необходимо помнить о необходимости 

индивидуального подхода в выборе форм и видов деятельности, отборе содержания 

программы. 

Планируемые результаты 



Предметные результаты Знать: 

- виды одежды и обуви, их сезонные отличия; 

- общепринятые нормы и правила поведения в семье; 

- основные средства связи (почта, телеграф, телефон), их назначения и правила 

посещения; 

- маршрут проезда до школы, название ближайших улиц; 

- правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; - правила покупки 

товаров в продуктовом магазине; 

- правила ведения простого диалога в магазине, на почте, в поликлинике; - правила 

личной гигиены в течение дня; 

- нахождение поликлиники по месту жительства, номер участка. Уметь: 

- выбрать подходящую одежду и обувь для улицы; - ухаживать за обувью и одеждой 

после прогулки; - назвать свой домашний адрес; 

- отправить письмо с адресом на почте (в почтовый ящик); - оплачивать проезд в 

общественном транспорте; 

- приготовить простейшие бутерброды; - купить хлеб, молоко и др.; 

- совершать утренний и вечерний туалет.  

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости       и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

ценностям; 



10) проявление готовности к самостоятельной жизни. Универсальные учебные 

действия: 

– Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника. 

– Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей, и социальных ролей. 

– Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

– Включаться в общеполезную, социальную деятельность. – Соблюдать правила 

безопасного поведения в обществе. 

– Положительное отношение к окружающей действительности. – Вступать в 

контакт и работать в коллективе. 

– Обращаться за помощью и принимать помощь. 

– Слушать и принимать инструкцию к учебному заданию. – Сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками. 

– Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем.  

– Принимать цели, следовать предложенному плану, работать в общем темпе. 

– Действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач. 

– Соотносить свои действия с заданными образцами, корректировать свою деятельность 

с учётом выявленных недочётов. 

– Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

– Работать с учебными принадлежностями и организовывать своё рабочее место. 

– Использовать логические действия: (сравнение, анализ, синтез) на наглядном и 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

– Выделять отличительные свойства предметов – Использовать в жизни 

межпредметные знания. 

– Воспринимать окружающий мир, его пространственную организацию. Самым 

значимым и эффективным методом изучения программного материала на коррекционных 

занятиях по курсу «Социально-бытовая ориентировка» является собственная предметно-

практическая деятельность обучающихся. Особое внимание на уроках следует уделять 

стимулированию активности детей, не проявляющих интереса к занятиям по курсу «СБО». 

Как правило, они привыкают в быту пользоваться помощью родителей или тьюторов. Если 

дети в рамках других предметов используют визуальные расписания, карточки Pecs и др., эти 

системы применяются и на уроках СБО. Кроме того, для занятий по СБО оснащены 

специальные помещения — кабинеты (или комплекс помещений). В помещения или 

помещении выделено место для проведения теоретической части занятий, место (или 

отдельное помещение) в котором можно было бы тренировать навыки, необходимые 

человеку на кухне/ в ванной комнате/ в гостиной и т.д. У обучающихся есть возможность не 



только тренироваться, например, в готовке, но и в уборке помещения, мытье посуды и обуви 

и т.д. 

    По возможности следует заключить договора о сотрудничестве, или хотя бы достичь 

устной договоренности с предприятиями и организациями, находящимися в том же 

микрорайоне и доступными для посещения в соответствии с программой. Следует уточнить 

более удобное время для начала посещений, когда будет меньше других людей и у 

сотрудников будет возможность уделить внимание обучающимся с РАС. В дальнейшем 

следует учить детей посещать организации при наличии в них большого количества 

посетителей (по мере формирования навыков, в том числе, связанных со снижением страхов 

от общения с незнакомыми людьми). 

    Формы контроля: текущее оценивание; тематическое оценивание; индивидуальные 

задания; 

учет личных достижений обучающихся с РАС. 

   Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, 

индивидуальная, групповая, погрупповая, работа в парах, тренинги, ролевые игры. При 

проведении фронтальной работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со 

стороны тьютора.     Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации 

учебных занятий, применяемые в рамках данной дисциплины, отбираются учителем исходя 

из индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем не 

уточняются дополнительно в тематическом планировании программы. 

   Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия). 

      Рабочая программа по музыкально – ритмическому развитию составлена для 

учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями) на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

      Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические 

материалы): 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

 программам      для обучающихся      с ограниченными возможностями здоровья" 

(СанПиН 2.4.2.3286-15) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 

21.03.2023 № 72654). 



Структура документа. 

    Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, 

характеристику учащихся по уровням овладения предметными результатами требования к 

уровням освоения учащимися предметными результатами, краткий коррекционный курс, 

календарно-тематическое планирование коррекционного курса, формы текущего контроля, 

методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Общая характеристика предмета. 

    Практика показывает, что музыкально – коррекционные занятия с детьми 

аутистического спектра успешно проходят в области, смежной с индивидуальными 

музыкально коррекционными технологиями и общей программой по 

музыкальному развитию детей с УО. Специфика учреждения проявляется в том, что 

контингент обучающихся начальной школы - дети с различными синдромами аутизма, 

имеющие сложный дефект развития: интеллектуальную недостаточность различной 

степени выраженности, речевую патологию, соматическую патологию, нарушения опорно-

двигательного аппарата. 98% обучающихся – дети-инвалиды. Специфические

 особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при 

организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных 

навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и 

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

сопровождает жизнь ребёнка с самого раннего возраста. Поэтому крайне важно знакомить 

«особых» детей с музыкальной культурой в целом: сюда можно отнести домашнее 

прослушивание музыкальных записей, а также посещение концертных залов и музыкальных 

театров. Дезонтогенез ребёнка, имеющего нарушения аутистического

 спектра, проявляется и в его музыкальном развитии. К характерным особенностям 

этого проявления можно отнести: 

      Нежелание переключить внимание с одного действия на другое. Например, на 

занятии необходимо подняться с места (из положения сидя) и выполнить упражнение стоя. 

  Навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, 

выражающийся в крайней зависимости аутичного ребёнка от стереотипов. (Например, если к 

металлофону полагается две палочки, нельзя использовать лишь одну; если закончилось 

пение – надо закрыть ноты; если закончилось занятие – надо изакрыть крышку инструмента). 

 Длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взрослого» – 

учителя музыки. Адаптационный период может длиться месяцы. 

 Сохранение монотонности в пении. 

В процессе музыкальных занятий с детьми данной типологической группы 

обнаруживаются и их характерные особенности: 

 Внутренняя музыкальность аутичных детей. Характерная черта, наиболее 

притягательная с точки зрения музыки. 

 Часто встречающийся эффект «оглушения» звуком. Ребёнок закрывает уши руками 

оттого, что имеет повышенную чувствительность к музыкальным звукам. 

 Явная заинтересованность в игре на простых музыкальных 

инструментах, возникающая как результат стремления к сенсорным ощущениям. 

Таким образом, мы можем наблюдать способность аутичных детей чутко воспринимать 

музыкальные звуки, позволяя или не позволяя им проникать в мир своих ощущений. 



Наличие у большинства обучающихся детей склонности к восприятию музыки 

позволяет постепенно приобщать их к простейшим понятиям теоретических дисциплин – 

сольфеджио и музыкальной литературы. 

Музыкально – коррекционную работу целесообразно проводить в два этапа:  

- подготовительный – этап адаптации ребёнка 

- основной – обучение, в процессе которого сохраняется возможность для 

«отступления» аутичного ребёнка к привычным формам индивидуального подхода. 

      Музыкально – коррекционные занятия носят форму урока, на котором присутствует 

учитель музыки и воспитатель класса. Занятие структурировано по принципу «от 

привычного к новому». А также на контрастных действиях: распевание, танцевальные 

движения, разучивание песни, музыкальные игры. Специфика музыкально – ритмических 

занятий заключается в их тесной взаимосвязи с некоторыми учебными и коррекционными 

предметами. А именно: разучивание текста песен способствует приобретению устной речи, 

обучение правильной артикуляции звуков и технике правильного дыхания при помощи 

средств распевания способствует развитию дикции ребёнка. Неотъемлемой частью 

музыкально – коррекционных занятий является ритмика, корректирующая отклонения в 

развитии общей моторики детей с ОВЗ, представленная в данной программе в разделе 

«музыкально – коррекционные игры». Для детей с различными синдромами аутизма, 

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

художественной деятельности своего образовательного учреждения. Итогом творческой 

активности учащихся и педагогов могут стать праздничные утренники, поэтому в программе 

введён раздел «драматизации». Обучение пению и игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах идет параллельно с обучением элементарным 

двигательным и танцевальным движениям с учётом принципа ритмической основы 

вокальной и танцевальной музыки. Дети учатся пропевать гласные звуки, затем слоги и 

слова, постепенно активизируя словарный запас, что расширяет кругозор детей, развивает 

речевые умения, совершенствует фонематический слух. Для усиления эффекта восприятия и 

синтеза, ритмические и слуховые задания визуализируются. В музыкально ритмическом 

обучении используется та же закономерность от простого к сложному: дети учатся ходьбе, 

бегу, элементарным построениям и перестроениям, затем элементарным танцевальным 

движениям. Применение ударно – шумовых инструментов способствует развитию чувства 

ритма и музыкальной памяти учащихся, обогащает сенсорные ощущения и общие 

музыкальные представления. Возможность элементарно проанализировать услышанный 

музыкальный отрывок легче осуществляется при помощи наглядного словаря – «Словарь 

эмоций, чувств и образов». Практически значимым итогом проводимых занятий может стать 

заключительный урок четверти, представленный в программе в разделе «тематические 

уроки». Таким образом, курс имеет коррекционную, познавательно-коммуникативную и 

практическую направленность. Содержание, сроки ведения и продолжительность 

коррекционной работы осуществляется исходя из особенностей психофизического развития 

детей каждого класса. Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в 

социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ благодаря сильному и длительному 

воздействию музыки на эмоционально – волевую сферу. Основу формирования знаний, 

умений и навыков при работе с детьми с нарушениями аутистического спектра 

составляет технология личностно-ориентированного обучения, которая реализуется 

через индивидуальный и дифференцированный подход, учёт психофизических и 

психоэмоциональных особенностей каждого обучающегося. В начальной школе также 

широко применяется технология разноуровнего обучения, которая позволяет педагогу 

обучать детей с разными видами нарушений. При обучении детей нужно учитывать различия 

у школьников с нарушениями аутистического спектра в степени и характере речевого 

недоразвития, в их познавательных процессах, ощущениях и восприятиях, интеллектуальных 

нарушениях. 



Цель: Обеспечение качества образовательного процесса через музыкально – 

эстетическое развитие обучающихся, направленное на закрепление и 

совершенствование певческих, слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках 

музыки. 

Задачи: 

• Формирование и развитие вокально – речевых и слуховых навыков 

 • Обучение основным ритмическим движениям 

• Обучение элементарным танцевальным движениям 

• Развитие восприятия музыкальных образов и выражение их в движениях  

• Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 

• Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового или 

исполнительского ансамбля с учётом индивидуальных особенностей детей 

• Развитие эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса 

• Воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной 

культуры  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками речевой практики, 

литературного чтения и окружающего мира.  Требования к контролю и оценке знаний 

определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных, психофизических 

возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – предусматривает 

уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по коррекционно – развивающему курсу «Музыкально – 

ритмическое развитие» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется 

после проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки. Продолжительность 

занятия по музыкально – ритмическому развитию в– 40 мин. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся на момент поступления. Модель 

учащегося может складываться из основных потенциалов развития личности ребенка.  

Физический потенциал предполагает, что учащийся имеет  

удовлетворительный      уровень      физического развития, может выполнять 

элементарный комплекс утренней гимнастики по показу, владеет основными 

гигиеническими навыками. Коммуникативный потенциал предполагает, что учащийся 

понимает и выполняет простые инструкции педагога, положительно реагирует на различные 

просьбы взрослого. Познавательный потенциал предполагает, что учащийся может 

воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, группировать предметы по 

образцу и речевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке карандаш. 

Художественно-деятельностный потенциал предполагает, что учащийся включается в 



совместные игры, организованные педагогом, может выполнять элементарные поделки 

(постройки) по показу, принимать участие в общих праздниках, спортивных мероприятиях 

под контролем взрослого. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

      Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

Предметные результаты рабочей программы по музыкально – ритмическому развитию 

включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для 

данной предметной области и готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – ритмическое развитие» 

Достаточный уровень: 

• правильно сидеть при пении сидя 

 • правильно стоять при исполнении 

• правильно держать инструменты шумового оркестра 

• пропевать последовательность гласных звуков с логопедическими жестами 

• легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом  

• петь несложные хоровые распевки 

• исполнять знакомые песни с соблюдением динамических оттенков 

 • уметь показать основные ритмо – пластические движения 

• ориентироваться в кругу и за кругом. также в колонне и в шеренге  

• назвать и спеть ступени гаммы до мажор 

• определить консонанс и диссонанс при прослушивании интервалов  

• самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной 

инструкции учителя 

Минимальный уровень: 

• знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки 

 • различать вступление, окончание песни 

• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

• участвовать в школьных утренниках 



 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – коррекционные занятия» 

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика 

2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности Учебно-

методическая и справочная литература: 

• Р.М. Плотникова. Программа по ритмике для детей с нарушением интеллекта      

специального (коррекционного) образовательного учреждения. Екатеринбург 

• И.Г. Лопухина. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 

• М.А Косицина, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с детьми с нарушением интеллекта. – М.; Изд-во «Гном» и 

Д. 

• Научно-методический журнал «Коррекционная педагогика: теория и практика» № 

2(32), Евтушенко Е.В. «Системный подход к организации работы по музыкальному 

воспитанию умственно отсталых учащихся». 

• Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа /Под ред. 

Л.А.Барейбойма. - М. 

• Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М. 

• Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе/Под ред. В.В. Воронковой. 

М. 

• Гаврилушкина О.М. Об организации воспитания детей с недостатками умственного 

развития / Дошкольное воспитание. 

• Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение 

• Медведева Е.А. и др. Музыкальное воспитание детей с развитии и коррекционная 

ритмика. / Под ред. Е.А.Медведевой. - М. Издательский центр «Академия» 

• учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое 

пособие для учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, 

коллективного инструментального исполнительства); 

• демонстрационный комплект: музыкальные инструменты;  

• дидактический раздаточный материал;  

• наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: карточки с изображением 



нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы 

• Е.А. Медведева. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика. Изд. центр «Академия» 2002 

• С.В. Исханова. Система диагностико – коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. Спб. Детство-пресс 2011 г. 

• Е. Д. Макшанцева Детские забавы. Москва «Просвещение» 1991 г. 

• Е. Черенкова Оригинальные пальчиковые игры. Москва «Рипол классик», 2008 г. 

• Т. С. Овчинникова Логопедические распевки. Санкт – Петербург «Каро» 2006 г. 

• Г. И. Анисимова Новые песенки для занятий в логопедическом саду. Санкт – 

Петербург «Каро» 2008 

• И. Бодраченко Музыкальные игры в детском саду. Москва «Айрис пресс» 2009 г. 

• Э Финкельштейн Музыка от а до я. Издательство «Композитор - Санкт – Петербург» 

2010 г. 

• Ж Металлиди, А. Перцовская Сольфеджио Учебное пособие для 1-го класса ДМШ. 

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» 2001 г. 

• А. И. Буренина Ритмическая пластика для дошкольников (учебно – методическое 

пособие)Санкт – Петербургш 1994 г. 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева Серия сборников «Ладушки» 

Издательство «Композитолр – Санкт=Петербуог» 2004 г. 

• А. Н. ЗиминаМы играем, сочиняем. Музыкальное воспитание детей 5-7 лет. Изд. 

«Ювента» Москва 2002 г. 

• Т. БабаджанМы любим музыку песни и фортепианные пьесы для самых маленьких. 

Изд. «Музыка» Москва 1972 г. 

• «Буратино за фортепиано» Популярные детские песни. Изд. 

«Композитор-Санкт – Петербург» 2004 г.  

• О. В. Савинкова, Т. А. Полякова Раннее музыкально – ритмическое развитие детей 

(методическое пособие). ООО «Престо» 2003 г. 

• Г. Ф. Вихарева Споём, попляшем, поиграем. Логоритмические игры для малышей. РЖ 

«Музыкальная палитра» 2011 г. 

• «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» методический и 

практический журнал. Ооо. Изд. «Школьная пресса» 2008г. 

Аудио и видео материалы 

• информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; • мультимедийные 

энциклопедии; 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

• видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 



композиторов; 

• видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; • видеофильмы с 

записью известных оркестровых коллективов; • видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов и т.д • Технические средства обучения 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; • экран; 

• принтер; 

• музыкальный центр; • DVD. 

Учебно-практическое оборудование: 

• аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала; 

• музыкальный инструмент: цифровое пианино. 

• Комплект музыкальных инструментов шумового оркестра: 

бубен, бубенцы, колокольчики, кастаньеты, ритмические палочки – клавесы, ручной 

барабан, ксилофон, ложки (музыкальные ложки), маракас, металлофон, треугольник, 

театральный реквизит (костюмы, декорации, обручи, гимнастические палки, платочки и пр.). 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное 

помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами (столами), и в движении (в 

т.ч. лежа). Необходимы: 

- индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой диагностики 

(диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для выполнения 

классификации и пр.); 

- демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, 

макет часов со стрелками и т.п.; 

- магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного 

характера (бодрящими, успокаивающими, релаксирующими); 

- доска с магнитными держателями;  

- фланелеграф; 



- мультимедиапроектор и экран; 

- переносные носители информации; 

- наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);  

- плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика); 

- значительное количество расходного материала для изобразительной 

деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки 

разной толщины), цветные карандаши и фломастеры; 

- мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы; 

- маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового образа; 

- материал для лепки 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия)» включен в 

программу коррекционной работы, поэтому в соответствии с АООП НОО обучающихся с 

РАС оценка результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с РАС; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Результатом курса является повышение степени социопсихологической 

адаптированности ребенка с РАС и, следовательно, достижение необходимого уровня

 адаптированности в школе. Успешность коррекции недостатков 

когнитивного, эмоционального, социального развития, индивидуальных 

психологических проблем и решения поставленных задач оценивается педагогом-

психологом и членами экспертной группы, составленной из других членов команды 

сопровождения, а также родителями (законными представителями) обучающегося с РАС. 

Результаты обсуждаются на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме     с

 целью разработки     и корректировки     программ     психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. В       ходе       реализации       курса       «Коррекционно-

развивающие       занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) 

индивидуальные занятия)» достигаются личностные и метапредметные результаты 

образования, происходит совершенствование сферы жизненной компетенции. Оценка этих 

результатов проводится педагогом-психологом и экспертами (другими педагогами, 

работающими на классе, учителем-логопедом, родителями) в конце пятого года обучения (по 

завершению начального образования). Вместе с тем рекомендуется ежегодно отслеживать 

эффективность проводимой работы. Результаты формирования сферы жизненной 

компетенции проявляются в последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 



– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социальногозаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; – в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 



– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. В 

соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано 

использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

- уровень произвольной регуляции познавательной деятельности; общий уровень 

учебно-познавательной деятельности; 

- качество учебных действий; 

- способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности;  

- развитие пространственно-временных представлений;  

-состояние зрительно-моторной координации; 



-степень эмоционального благополучия ребенка; 

-адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения);  

-сформированность навыков деловой коммуникации; 

- развитие самосознания: становление дифференцированной

 самооценки и адекватного уровня притязаний, адекватная

 самооценка     коммуникативной успешности, позитивное самоотношение); 

- развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

- появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность 

позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, 

возможность рефлексии и т.п.); 

- овладение ритуалами социального взаимодействия; 

- социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологической 

адаптированности. 

   Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, 

создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в 

различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных 

заданий и диагностических методик. 

   Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте развития 

ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом консилиуме в 

соответствии с локальными актами МАОУ СШ № 6. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации 

обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить 

на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с РАС 

курса «Коррекционно- развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия)» в соответствии с АООП обучающихся с 

РАС не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной образовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с РАС, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания 

не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: позитивное 

отношение к посещению школы; 

- соблюдение школьной дисциплины; 

- ориентировка в пространстве класса и школьном здании;  

-социально-нормативное обращение к педагогу; 

-социально-нормативное поведение в общественных местах школы;  

- формирование школьной мотивации. 



В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 

постарался, справился – не справился); 

- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

- способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или 

по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

-возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции (графический диктант); 

-способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план 

и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

-называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

- способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность 

со временем, понимать словесные обозначения времени; 

- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

- возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

- способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

-способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного 

материала, кубики Коосса и т.п.); 



- способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на 

наглядно представленном материале; 

- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

возможность опредметчивания графических знаков; 

- способность к вербализации своих действий; 

- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности; 

- способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать 

повод для гордости; 

- отдельные проявления попыток задержать непосредственную(негативную) 

эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

-способность обращать внимание на внешний вид, настроение,

 успехи одноклассников; 

- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

- снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

- формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

- овладение формулами речевого этикета; 

-снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

-повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) МАОУ № 6 разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 



Программа  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся 

в школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют  содержание воспитания обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ СШ № 6 – личностное 

развитие школьников, проявляющееся в: 

- усвоении ими знаний основных норм общества;  

- развитии их позитивного отношения к общественным ценностям; 

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике; 

- в жизненном и профессиональном самоопределении; 

-в формировании  у обучающихся понятия  и ценности здорового образа жизни; 



-в развитии навыков трудовой коллективной деятельности; 

-в коррекции поведенческих и межличностных отношений; 

-в адаптации обучающихся в коллективе класса, школы; 

- в создании традиций класса. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

В воспитании детей подросткового и юношеского  возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, становления личности подростка, т.к. это 

сопряжено с проблемами будущего, его ролью во взрослой жизни. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к зарубежному и 

отечественному  искусству; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 



бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 



Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к художественной культуре. 

Проявляющий интерес к участию в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 



Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МАОУ СШ № 6 расположена в Свердловском районе г. Красноярска. Социальная 

инфраструктура близлежащей территории благоприятна для реализации образовательных 

задач как школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. 



В микрорайоне расположены МБУ дополнительного образования ДШИ № 15, ЦТО 

"Престиж", КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. 

Сурикова», структурное подразделение «ТехноПарк». Тем самым отличается 

наполненностью образовательными, социальными, культурными учреждениями. 

Особенности контингента учащихся. 

Общая численность учащихся (на 01.09.2023 г.) – 1771 чел. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся 

способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к 

организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их 

проведения. Показателем высокой социальной активности учащихся является деятельность 

Школьного парламента школы. Также в Школе обучаются дети с особыми 

образовательными потребностями, обучающиеся с ОВЗ и находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Состав ученического коллектива стабильный. 

МАОУ СШ № 6 состоит из двух корпусов, в которых оборудовано более 80 учебных 

кабинетов. В школе имеется библиотека. Фонд художественной литературы находится в 

открытом доступе читателей, для занятий физической культуры и спортом действует 2 

больших спортивных зала, 2 спортивные площадки, 2 футбольных поля, зоны для прогулок 

учащихся начальной школы, сенсорный парк «Босые ноги». Для занятий в студиях 

дополнительного образования во второй половине дня в школе имеются специально 

оборудованные кабинеты и помещения: залы хореографии; театральный зал; керамические 

мастерские; архитектурно- художественная мастерская, шахматный клуб; вокально-

инструментальная студия; изостудия; лего-лаборатория. 

Каждый учебный кабинет оборудован интерактивной доской, рабочим местом учителя, 

включающим в себя ноутбук, МФУ, аудиоколонки. Закуплены комплекты для 

робототехники, 3-D принтеры. 

Для поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, родителями 

и учителями работает служба сопровождения, в которую входят педагоги-психологи, 

логопеды, социальные педагоги, школьный Совет по профилактике правонарушений, школа 

медиации. 

Информация о деятельности учреждения размещается на школьном сайте, в группе VK 

и Telegram/ 

В МАОУ СШ № 6 реализованы инфраструктурные проекты: «Сенсорный парк «Босые 

ноги» и «Архитектурно - художественный класс», «Инженерно-технологическая школа». По 

результатам конкурсного отбора данные образовательные практики включены в 

Региональный Атлас образовательных практик (РАОП). 

Значимые партнеры школы. 

Программа отряда «Юнармеец» реализуется в сотрудничестве с региональным 

отделением ВВПОД «Юнармия» по Красноярскому краю в рамках системы дополнительного 

образования, внешкольной деятельности. 

Программа «Развитие гражданственности и патриотизма, духовной казачьей культуры, 

возрождение истории казачества и его традиций» в сотрудничестве с КРОО «Союз казаков 

Енисея», краевым Домом офицеров. 

Обучающиеся профильных архитектурно – художественных классов в рамках 



реализации программ компонента образовательного учреждения БУПа по дисциплинам 

рисунок и композиция проходят практическую подготовку на базе ММА ИАиД СФУ, по 

дисциплинам живопись и мастерская цвета – на базе училища им. В.И. Сурикова. 

Школа является краевой базовой площадкой «Школьной лиги РОСНАНО». 

 Модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МАОУ Школа № 6: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 

педагогов и родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном 

привлечении родителей учащихся; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МАОУ «СШ № 6»: 

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 

через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в 

деятельность РДДМ «Движение первых», «Орлята России»; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

- реализация программы казачьего класса - это основной блок программы ОДНКР. 

Школа 

- организатор открытого городского фестиваля казачьей традиционной культуры 

«Сибирь казачья» на базе Краевого дома Офицеров В фестивале ежегодно принимают 

участите более 20 образовательных творческих коллективов города, зрительская аудитория – 

300 человек. 

- с 2015 года школа является организатором Городского конкурса публицистических 

работ школьников «Суперперо». Учредитель конкурса – Главное управление образования г. 

Красноярска. Цель конкурса — поддержка и развитие школьных СМИ, повышение 



качественного уровня детских публицистических работ, раскрытие и поддержка новых 

дарований в области журналистики и литературного творчества, профессиональная 

ориентации обучающихся. Партнеры — муниципальная газета «Городские новости» 

(приложение «Детский район»), учреждения культуры и образования, молодежной политики. 

В конкурсе ежегодно принимают участие около 250 учащихся, из 60 образовательных 

учреждений г. Красноярска. 

- Реализация программы музея боевой Славы, посвящённая истории Киевского 

училища связи. Функционирует с 1972 года. Музей - территория проведения торжественных 

мероприятий, встреч, уроков памяти. Экскурсоводы музея – постоянные участники 

городских музейных, патриотических фестивалей, слётов поисковых отрядов, организаторы 

городского квеста «Путь к Победе, победители «100 классных проектов», участники 

всероссийского грантового патриотического конкурса «Мы гордимся». 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в 

систему воспитательной деятельности: 

− РДДМ «Движение первых»; 

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

− федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»; 

− федеральная программа «Орлята России»; 

− всероссийский проект «Большая перемена» 

− муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»»;Принципы взаимодействия 

педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается процесс воспитания в 

МАОУ СШ № 6. 

 -  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

-  ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 

педагогов и родителей;  

-   реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу 

при активном привлечении родителей учащихся;  

-   организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

-  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основные традиции воспитания в МАОУ СШ № 6» 

-  стержень годового цикла воспитательной работы школы – ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

-  важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 



педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

-   условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

-   отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, 

их социальной активности;  

-   педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

-   ключевая фигура воспитания в школе – классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции.  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные (инвариантные) модули 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 

предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дающих возможность приобрести опыт ведения диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде дающая 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  



2.2.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией,  

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.  

Воспитательная  работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета  -

Демонстрация  обучающимся примеров ответственного,  гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

-подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- предметные олимпиады;  

- единый тематический урок  

Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися  -Дидактические 

игры, стимулирующие познавательную мотивацию;  

дидактический  театр  – обыгрывание  

смоделированных ситуаций;   

- групповая работа или работа в парах (командное взаимодействие),  

Поддержка мотивации обучающихся к получению знаний, налаживания позитивных 

межличностных отношений в классе, помощь установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока  Игровые  процедуры (моменты, ситуации, сюжетно – ролевые игры)  

Формирование социально значимого опыта сотрудничества и взаимной помощи 

 Шефство мотивированных обучающихся над одноклассниками, имеющими учебные 

затруднения  

Инициирование и вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность для 

приобретения социально- значимого опыта.  - исследовательские проекты;  

- конкурсы проектов;  

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 



Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, тьютор) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями- предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями; фиксирует накопление и 

оценку работ, результатов обучающихся, свидетельствующих о его усилиях, достижениях в 

различных областях за определенный период обучения в Портфолио каждого обучающегося. 

В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, учителя - 

предметники, специалисты, педагоги дополнительного образования, администрация школы, 

родители (законные представители).  

Воспитательная  работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Работа с классным коллективом:  

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе 

результатов  Организационные  классные часы  

Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, 

творческая, деятельность, позволяющая  

1) вовлечь учеников с самыми разными потребностями (возможность 

самореализоваться);  

2) установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса (учитель – 

образец).  Интересные и полезные для личностного развития обучающегося, совместные 

дела с обучающимися вверенного класса (проект добрых и полезных дел)  

Поддержка активной позиции каждого обучающегося, предоставление обучающимся 

возможности участия в обсуждении и принятии решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения, основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося  Классные  часы конструктивного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся  

Сплочение коллектива класса через организуемые классными руководителями и 

родителями совместные мероприятия, включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами необходимых  атрибутов, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

  - Символика класса; 

-Игры и тренинги на сплочение; 

- экскурсии;  

- празднования в классе дней рождения обучающихся; 

- регулярные внутриклассные традиционные мероприятия  

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся должны  

следовать в школе.  

 Правовой  классный  час  по выработке  совместно  с обучающимися 

законов класса. 



Индивидуальная работа с обучающимися:  

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через погружение 

обучающегося в мир человеческих отношений и соотнесение результатов наблюдения с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также со специалистами коррекционно- развивающей службы  (школьным 

психологом, учителем- дефектологом, учителем- логопедом)  - Наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх;   

- беседы   

Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями- предметниками, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  - 

Индивидуальная работа с ребёнком, родителями;  

- взаимодействие с педагогом – психологом и другими специалистами;  

- создание ситуации успеха для ребёнка  

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на пополнение их  

личных портфолио, совместный анализ успехов и неудач;   

Мониторинг  личных достижений каждого учащегося класса  

Коррекция поведения учащегося (при необходимости)  - Частные беседы с ребёнком, 

его родителями или законными представителями,  с другими обучающимися класса;   

- консультации с врачом- педиатром, педагогом- психологом; 

- персональное  ответственное поручение  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

Формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение разногласий между 

учителями-предметниками и обучающимися;  Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- предметниками Интеграция воспитательных влияний на 

обучающихся;  Мини-педсоветы по решению конкретных проблем класса Привлечение 

учителей-предметников к участию, дающему педагогическим работникам возможность 

лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;  Внутриклассные и общешкольные  дела Привлечение учителей-предметников 

к участию для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 Родительские  собрания класса Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями:  

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом;   

Классные  родительские собрания;  

- индивидуальные встречи;  

- информация на школьном сайте;  



- посещение семьи;  

- диалог в родительских группах (мессенджеры  

viber; WhatsApp)  

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;  - 

Педагогические ситуации на классных родительских  

собраниях;  

-индивидуальные консультации;  

- организация  встреч  с учителями – предметниками, педагогом – психологом;  

памятки для родителей.  

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 Родительские  классные собрания  

Соуправление образовательной организацией в решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся;  

  Работа  с  родительским комитетом класса:  

индивидуальные и групповые  собеседования;  

заседания по нормативно – правовым и организационным   вопросам;  

совместные мероприятия.  

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;  

 Приглашение на уроки, классные собрания;  

предложение роли организатора внеклассного мероприятия.  

Сплочение семьи и школы.   Семейные  праздники, конкурсы, соревнования  

 

 2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся, педагогов и родителей общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 



социально значимые формы поведения;  

- поддержку в  детских объединениях обучающихся с лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поддержку в детских объединениях, всех обучающихся создание условий для 

формирования уверенности в собственных силах, коррекции самооценки;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 

 Воспитательная  работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Познавательная деятельность   

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности. Передача обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира.   Цикл занятий «Разговоры о важном»  

Тематический классный час, презентация, беседа 

Художественное творчество  

Просоциальная самореализация обучающихся, направленная на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  - Детское объединение по интересам и способностям;  

- Презентации;  

-Персональные выставки  

Проблемно-ценностное общение  

Развитие коммуникативных способностей  обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  Развивающий час  

общения;   

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  Социально – значимый проект, трудовой  десант, акция.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  Секции, тренировки, экскурсии.  

Трудовая деятельность  

Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  Кружки,  выставки,  дежурство    



Игровая деятельность  

Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений взаимодействовать  в коллективе.    

 

2.2.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности.  

Воспитательная  работа по реализации модуля.   

 Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне: 

Участие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации  обучающихся  Общешкольный родительский комитет и Совет школы 

Обсуждение вопросов возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися Родительские гостиные: 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов 

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий для получения представления о 

ходе учебно - воспитательного процесса в школе;  

Посещение школьной столовой в составе комиссии по родительскому контролю для 

определения качества приготовления пищи, соблюдения Сан Пин. Родительские дни 

 

Комиссия по родительскому контролю Обсуждение наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся;  Общешкольные родительские собрания Получение 

ценных рекомендаций и советов от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников, обмен собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; Семейный всеобуч (очные и с использованием информационных средств) 

Обсуждение интересующих родителей вопросов, виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.  Родительские форумы, онлайн - 

анкетирование на школьном интернет-сайте, в родительских группах;  

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций (организации переговоров конфликтующих 

сторон независимым и беспристрастным посредником, в целях достижения сторонами 

взаимовыгодного, основанного на удовлетворении интересов каждого, соглашения) 

Консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей.  

Работа службы школьной медиации.  

Обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 



конкретного обучающегося;   

Педагогические консилиумы помощь со стороны родителей   

Подготовка и проведение общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

Координация воспитательных усилий педагогических работников и родителей 

Индивидуальное консультирование участников 

 

2.2.5. Модуль «Профориентация» 

Профессиональная подготовка обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

является одним из условий их успешной социализации, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Успех в обучении детей с интеллектуальными нарушениями во многом зависит, с 

одной стороны, от учета трудностей и особенностей овладения ими знаниями, а с другой — 

от учета их потенциальных возможностей. В г. Красноярске существует ряд учебных 

заведений СПО для дальнейшего обучения выпускников МАОУ СШ № 6 

-КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства; 

-КГАПОУ «Красноярский многопрофильный техникум им. В.П. Астафьева»; 

- КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики»; 

- КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж»; 

- КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства»; 

- КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий». 

 В них наши выпускники могут освоить следующие профессии: столяр, штукатур, 

маляр, слесарь сантехнических работ, швея, плотник, портной, мастер по ремонту обуви, 

переплетчик, цветовод, рабочий зеленого хозяйства, кухонный работник, станочник 

деревообрабатывающий, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобиля, 

каменщик, облицовщик-плиточник, изготовитель пищевых продуктов. 

Воспитательная  работа по реализации модуля.   

 Содержание и виды деятельности.  

Формы деятельности: 

На групповом уровне: 

Профессиональное информирование; 

Предоставление  сведений о широком мире профессий, информация о 

профессиональных учебных заведениях,  пропаганда наиболее востребованных профессий; 

Уроки профориентации, индивидуальные и групповые занятия по психокоррекции и 

социальной адаптации, лекции, беседы врача с обучающимися и родителями, стенды и 

презентации с описанием профессий, подготовка памяток в помощь выпускникам, 



родителям, педагогам.  

Знакомство обучающихся  с профессиями по соответствующему профилю,  

востребованными на рынке труда в городе и регионе 

 -Уроки технологии; 

-занятия в творческих объединениях дополнительного образования; 

-круглые столы с приглашением специалистов ПОО; 

-экскурсии на предприятия города, учреждения профессионального образования, 

службу занятости 

Участие обучающихся в апробации различных трудовых профилей в условиях школы и 

учреждений профессионального образования  Профессиональные пробы 

Обсуждение наиболее значимых проблем в профессиональном самоопределении 

 Классные родительские собрания 

На индивидуальном уровне: 

Способствовать формированию у обучающихся способностей  к  профессиональному 

самоопределению в соответствии с индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в городе Красноярске. Консультации и 

мероприятия специалистов службы занятости, педагогов ПОО 

Диагностическая деятельность  Анкетирование детей и родителей 

Получение ценных рекомендаций и советов от профессиональных психологов, врачей, 

педагогов. 

Участники программы по Профориентации: 

обучающиеся МАОУ СШ № 6, их родители или лица, их заменяющие. Администрация 

школы,  социальный педагог,  педагоги-психологи, педагоги, воспитатели, классные 

руководители,  педагоги дополнительного образования,  медицинские работники

 Социальные партнёры: центр труда и занятости Свердловского г. Красноярска, 

Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения,   библиотека им. А.П. Чехова, КГБПОУ Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства, КГПАОУ «Красноярский многопрофильный техникум 

имени В.П. Астафьева», КГПАОУ Красноярский техникум сварочных технологий и 

энергетики, КГБПОУ Красноярский монтажный колледж.   

Первый этап (1-4 классы) – пропедевтический  

Второй этап (5-7 классы) – поисковый  

Третий этап (8-9 классы) – профессиональное определение 

Профинформация об  особенностях основных профессий  людей 

Овладевают простейшими трудовыми навыками и используют их в повседневной 

жизни. 

Знакомятся с деятельностью человека данной профессии и продуктом его деятельности. 



Знакомятся с профессиональными и личностными качествами, необходимыми для 

владения этой профессией Формируется начальное представление о многообразии мира 

профессий. 

Осознают  свои интересы, способности, общественные ценности, связанные с выбором 

профессии. Осознают выбранную профессию, как путь реализации своих возможностей. 

Формируется представление о профессиях, которые им доступны, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно 

оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии. 

 

2. 3 Дополнительные (вариативные) модули 

2.3.1. Модуль «Детское соуправление» 

   Поддержка детского соуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Воспитательная  работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

На уровне классов:  

-Представление интересов класса в общешкольных делах и координация работы класса 

с работой классных руководителей;   

-Лидеры класса, выбранные по собственной инициативе и предложениям классного 

коллектива (например, старост, дежурных командиров)  

-Ответственность за различные направления работы класса    

-Выборные органы самоуправления класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов);  

-Организация жизни детских групп на принципах соуправления    

- Система распределяемых среди участников ответственных должностей (поручений);  

- Периодические самоотчеты о результатах выполненного поручения  

На индивидуальном уровне:  

- Инициация и организация проведения личностно значимых для обучающихся событий 

-Классные сборы по планированию, организации, проведению и анализу  

(соревнований,  конкурсов, капустников, флешмобов и т.п.);  фестивалей,  



общешкольных и внутриклассных дел;  

-Самоконтроль  и  самооценка выбранной  роли (поручения) 

 выполнения -Рефлексивный час (анализ результатов выполнения поручения)  

2.3.2. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных СМИ (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Назначение школьных медиа – освещение (через школьный журнал, школьное радио, 

школьный сайт) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности классных коллективов и 

отдельных учащихся. Воспитательная работа по реализации  модуля. 

Содержание и виды деятельности 

 Формы деятельности: 

-Школьный актив - группа из заинтересованных детей – добровольцев для 

информационного сопровождения школьных мероприятий - Выступления на школьных 

линейках, школьном радио;  

- заметки в школьную газету, на школьный сайт;  

- устные журналы, стенгазеты, фотоколлажи;  

- интервьюирование (опросы, анкетирование) участников мероприятия  

 

2.3.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы окружающей действительности. 

Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности. У них формируются  навыки самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучаются рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Воспитательная  работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности   

Формы деятельности  

Формирование наглядными средствами положительных  установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия   



- Оформлее интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов 

и т.п.) и их периодическая переориентация 

 - Конкурс «Лучший школьный коридор»  

-Организация классными руководителями и родителями обучающихся совместных 

видов коллективной познавательной и спортивно – оздоровительной деятельности  

-Регулярные пешие прогулки,  

-экскурсии или походы выходного дня по городу, в музей, выставочный центр, в 

картинную галерею, на предприятие;  

- сезонные экскурсии на природу; 

- Интерактивные занятия, сюжетно – ролевые игры с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»; - квесты; 

- Школьная утренняя зарядка;  

- День здоровья 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического осмысления мира  - Выставки творческих 

работ обучающихся;  

-картин определенного художественного стиля;  

-фотоотчетов об интересных школьных событиях   

Оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся младшего возраста  Зоны активного и тихого отдыха в свободном 

пространстве школы;  

-Формирование познавательного интереса к чтению через доступные формы общего 

пользования книгами   Стеллажи  свободного  

книгообмена в вестибюле школы  

Проявление фантазии и творческих способностей, создающих повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися;  Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами педагогов, учащихся и их  

родителей  

Оформление    пространства  проведения конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих проектов, 

выставок, собраний, и т.п.  

Совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации  Символика класса и школы: флаг школы (класса), 

гимн школы (класса), эмблема школы (класса), логотип, элементы школьного костюма и т.п.  

Благоустройство  различных  участков пришкольной территории   



Конкурсы творческих проектов  

Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметноэстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.   

Стенды, плакаты, инсталляции  

 2.3.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

Воспитательная  работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности   

-Вне образовательной организации:    

-Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума 

 -Социально – значимые проекты   

-Организуемые совместно с семьями обучающихся виды спортивной и творческой 

деятельности, которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих  Спортивные 

соревнования, праздники, фестивали,  

представления  

-Мероприятия, посвященные значимым отечественным и международным событиям. 

 -Всероссийские акции  

-На уровне образовательной организации:  

-Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы  

-Общешкольные  праздники, школьные проекты символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 



обучающихся --Торжественные  ритуалы посвящения.  

-Фестиваль  образовательных достижений  

-Активное участие обучающихся и педагогических работников в жизни школы, защита 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы  

-Церемонии  награждения  (по итогам года)  

На уровне классов:  

-Делегирование представителей классов в общешкольный Совет ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел  

-Выборные собрания учащихся  

-Реализация общешкольных ключевых дел    

-Участие школьных классов  

-Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного Совета обучающихся   

-Отчетное  мероприятие для обучающихся, педагогов и родителей  

-На уровне обучающихся:   

-Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.)   

-Распределение  и ролей учащимся класса поручение   

-Освоение  навыков  подготовки,  проведения и анализа ключевых дел  

-Индивидуальная обучающемуся необходимости)   помощь (при  

-Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми  

-Организованные ситуации подготовки, проведения и  

анализа ключевых дел   

-Коррекция поведения, обучающегося (при необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.   

-Частные  беседы  с обучающимся;   

-Включение  в  совместную работу  с  другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося.  

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 



3.1 Кадровое обеспечение 

   Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного и результативного  воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.  

     33 педагога образовательного учреждения прошли аттестацию на повышение 

квалификационной категории, подтвердив профессиональный уровень в образовании и 

воспитании детей с ОВЗ. 

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-  участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

 

    Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  

Устав школы. 

Локальные акты. 

                                                3.2. Календарный учебный график. 

   Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей;  

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций.  

 При составлении календарного учебного графика МАОУ СШ №6 учитываются 

различные подходы при составлении графика учебного процесса и четвертная система 

организации учебного года 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 



МАОУ СШ № 6 самостоятельно с учётом требований действующих санитарных правил и 

мнения участников образовательных отношений. 

1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям 

2. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.  

3. Продолжительность учебного года составляет:  

    33 недели для обучающихся 1класса,  

    34 недели для обучающихся 2-4 классов, для обучающихся 5-9, 10-12 (13) классов. 

4. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то               

в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

5. Учебный год заканчивается 31 мая.  

6. С целью профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном плане 

предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул.  Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

7. Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть – 8 учебных недель (для 1- 4 классов, 5-9 классов, 10-12 (13) классов). 

II четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов, 5-9 классов,  10-12 (13) классов) 

III четверть – 10 учебных недель (для 2-4 классов, для 5-9 классов, 10-12 (13) классов), 9 

учебных недель (для 1 классов). 

IV четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов, 5-9 классов, 10-12(13) классов). 

8. Продолжительность каникул составляет: 

    по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней 

    по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней 

    по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней 

    по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

    Для обучающихся 1 класса устанавливаются в середине III четверти  дополнительные  

недельные каникулы. 

9. Продолжительность урока 

 в 1 классе — 35 минут (I полугодие);  40 минут  (II полугодие),  

во  2-4, 5-9, 10-12  классах — 40 минут.  

10. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только  

в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 



октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

11. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут.  

      12. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

13. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 5-9, 10-12 (13) 

классов – не более 6 уроков. 

14. Учебные занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 

18 часов. 

 

План внеурочной деятельности. 

                                                                 Пояснительная записка.         

            План внеурочной деятельности формируется МАОУ СШ № 6 с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

         Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

1) поддержка всех видов деятельности обучающихся в достижении планируемых 

личностных результатов освоения программы, развитии их жизненной компетенции; 

2) развитие навыков общения и коммуникации с окружающими; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни в доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах; 

4) расширение представлений об окружающем мире, повышение познавательной 

активности обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде. 

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного 

процесса. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. 

        При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывает: 



- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

образовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики 

контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

          Основные направления внеурочной деятельности: 

1). Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, формирование навыков соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

2). Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры общения. 

3). Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских (художественное творчестве, театрализованная 

деятельность). 

4). Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление 

ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

       Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

участие обучающегося в практической деятельности; 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеурочной деятельности. 

           К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. 

         При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации. 

          Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся в части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 



использовании единых форм организации. 

         Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной педагогический работник, ведущий класс (классный руководитель) 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

          Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана 

адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, 

реализуются в доступной для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития форме. 

 

 

3. Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) 

 

Федеральный учебный план. 

Федеральный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов 

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Федеральный учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с РАС и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами  и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Федеральный учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

. Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

ФАОП НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 



готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, 

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, 

музыка, технология (труд), физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

Формирование коммуникативного поведения; Музыкально-ритмические занятия; 

Социально-бытовая ориентировка; Адаптивная физическая культура, которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 

организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за 

счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 

минут. 



Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом 

классе каждый день проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. В первом классе обучение осуществляется без 

обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 

Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного 

характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й 

четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 15 

минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с 

чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом 

внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 

45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе, из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне 

начального общего образования) и определяется приказом образовательной организации 

(Санитарно-эпидемиологических требований). 

Недельный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные 

предметы 

I I 

доп. 

I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 28 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 3 23 

Иностранный 

язык 
- - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 24 



Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 ю 10 10 60 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 7 42 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 6 36 

ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 3 18 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

 

                                 Календарный план воспитательной работы.  

(1-4 классы) 

 

Мероприятия  

 

Классы  

 

Ориентировочно

е время 

проведения  

 

Ответственные  

Урочная деятельность 

 

Установление субъект- 1-4 класс В течение Учителя-предметники 



субъектных отношений в 

процессе учебной 

деятельности 

учебного года 

Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

1-4 класс В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Создание позитивных и 

конструктивных отношений 

между учителем и 

учениками 

1-4 класс В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдать правила 

внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами 

1-4 класс В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы: дискуссий, 

дебатов, групповых 

проектов, викторин, 

настольных и ролевых игр, 

игровых ситуаций. 

1-4 класс В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Включение в рабочие 

программы по всем 

учебным предметам, 

курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в 

формулировках 

воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их 

реализацию в обучении 

1-4 класс В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Включение в рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

разделом «Основные 

школьные дела» данного 

плана. 

1-4 класс В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Внеурочная деятельность 

 

Разговоры о важном 1-4 класс 1 раз в неделю Классные руководители 

Программы внеурочной 

деятельности  

1-4 класс 

Еженедельно  Учитель-предметник 

Коррекционные и 

коррекционно--

развивающие занятия 

1-4 класс Еженедельно  Специалисты  

 

Классное руководство  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Участие в конкурсных 1-4 класс В течение уч. Классные руководители 



мероприятиях  года 

Классные часы  

1-4 класс В течение уч. 

года 

Классные руководители 

Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных делах. 

Сопровождение класса на 

общешкольные 

мероприятия. 

1-4 класс В течение уч. 

года 

Классные руководители 

Работа классных 

руководителей в помощи 

профессиональной 

ориентации учащихся 

1-4 класс В течение уч. 

года 

Классные руководители 

Проведение инструктажей о 

правилах поведения, по 

технике безопасности, 

дорожно-транспортной 

безопасности, 

профилактике социально-

негативных явлений 

1-4 класс В течение уч. 

года 

Классные руководители 

Минутки безопасности 

 

1-4 класс 
Регулярно 

 

Классные руководители 

 

Составление планов 

школьников безопасного 

пути в школу «Мой 

безопасный путь» (с 

приглашением инспектора 

по ПДД). Оформление 

классного уголка 

безопасности. 

1-4 класс 02.09 

10.09.2022 

Классные руководители 

Классные часы, беседы 

посвященные месячнику 

безопасности 

1-4 класс сентябрь Классные руководители 

Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся на 

начало учебного года 

1-4 класс сентябрь Классные руководители 

Корректировка планов ВР. 

Оформление папки 

классного руководителя, 

социального паспорта 

класса 

1-4 класс До 01.10 Классные руководители 

Мониторинг занятости 

детей, детей группы риска 

на летнее время 

1-4 класс май Классные руководители 

Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся на 

конец учебного года 

1-4 класс май Классные руководители 

Оформление папки 

классного руководителя, 

написание анализа 

воспитательной работы за 

год 

1-4 класс май Классные руководители 

Общешкольные дела  



Церемония «Признание». 

Начало процесса выявления 

лучших учеников школы 

1-4 класс  

Сентябрь  

Учителя начальных 

классов 

Посвящение в 

первоклассники 

1-4 класс  

Сентябрь - май 

Классные руководители 

 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

1-4 класс Май  Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Осенняя, весенняя выставка 

творческих работ 

1-4 класс Сентябрь, март Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День знаний. 

Общешкольный праздник 

1-4 класс 1 сентября Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Воспитание исторической 

памяти 

1-4 класс 3 сентября  

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 класс 8 сентября  

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Участие в общественно-

полезном труде. Уборка 

территории. 

1-4 класс сентябрь  

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Международный день 

пожилых 

людей. Изготовления 

поздравлений для близких 

(бабушек, дедушек) 

1-4 класс 

1 октября 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГКП 

Всемирный день защиты 

животных 

1-4 класс 4 октября Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День учителя 1-4 класс 5 октября Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1-4 класс 16 октября Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Занятие «Хороший и 

плохой поступок». 

1-4 класс 16 октября Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Международный день 

школьных библиотек 

 

1-4 класс 25 октября Педагог-библиотекарь  

Состязания «Самый 

быстрый и ловкий». 

1-4 класс октябрь  

Учителя начальных 

классов 

День народного единства 1-4 класс 4 ноября: Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

 

День Матери 

1-4 класс Последнее 

воскресенье 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 



 ноября   

 День Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

 

1-4 класс 30 ноября Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Занятие «От улыбки 

хмурый день светлей». 

1-4 класс ноябрь  

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Декада правовых знаний: 

Открытие Декады правовых 

знаний; 

Внеклассные занятия, 

викторины «Права и 

обязанности учащихся» 

Информационно-

тематический стенд «Знай, 

помни, выполняй» 

Книжная выставка «Законы 

и правила для тебя» 

Анкетирование 

«Склонность к нарушению 

социальных норм и правил» 

классные часы «Незнание 

закона - не освобождает от 

ответственности» 

Круглый стол с 

инспектором ОДН на тему 

«Правонарушения, их 

последствия» 

1-4 класс 3 неделя ноября   Социальный  педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Игровое  занятие «Правила 

поведения в общественных 

местах». 

1-4 класс ноябрь Воспитатели ГПД 

 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-4 класс 8 ноября  

Школа здоровья  1-4 класс декабрь Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День неизвестного солдата. 

Классный час. 

Международный день 

инвалидов. Акция «Дорога 

добра»  

1-4 класс 3 декабря  Классные 

руководители, 

воспитатели ГКП 

День добровольца 

(волонтера) в России 

 

1-4 класс 4 декабря Классные 

руководители, 

воспитатели ГКП 

День Героев Отечества 

 

1-4 класс 8 декабря Классные 

руководители, 

воспитатели ГКП 

День Конституции 

Российской Федерации. 

1-4 класс 12 декабря Классные 

руководители, 



Всероссийская акция «Мы - 

граждане России!» 

воспитатели ГКП 

Тематическая неделя 

«Творческий  переполох»: 

Конкурс на Лучшее 

новогоднее оформление 

класса; 

Выставка плакатов, 

рисунков, поделок; 

Конкурс елочных игрушек; 

Праздничные игровые 

мероприятия; 

Подготовка творческих 

новогодних подарков. 

1-4 класс 20.12-30.12 Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Учителя технологии 

 «Рождественские 

посиделки» 

1-4 класс январь Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Минутки пожарной 

безопасности 

1-4 класс январь Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День снятия блокады 

Ленинграда, День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв 

Холокоста. 

 

1-4 класс 27 января Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Праздник Земли.  

Экологический десант; 

-урок экологической 

безопасности «Я люблю 

тебя, Земля» 

 

1-4 класс февраль Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День здоровья  

1-4 класс февраль Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Праздник Масленица.  

1-4 класс 

февраль 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-4 класс 

1 февраля 

Классные руководители 

День российской науки 

1-4 класс 8 февраля 

 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

 

1-4 класс 

15 февраля 

Классные руководители 

Международный день 

родного языка 

1-4 класс 

21 февраля 

Классные руководители 



 

День защитника Отечества. 

Праздничный концерт 

«Защитникам 

посвящается!» 

 

 

1-4 класс 

23 февраля 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

Информационный стенд 

«Одна страна - один 

народ»; 

Классные часы, 

воспитательные занятия 

«Крым с Россией 

навсегда»; 

Урок - путешествие «Крым 

- Наш». 

1-4 класс 

18 марта 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Всемирный день театра 

1-4 класс 

27 марта  

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Международный женский 

день. Праздничный 

концерт. Творческая 

мастерская по 

изготовлению подарков для 

мам 

1-4 класс 

Март  

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День космонавтики. 

 

1-4 класс 

12 апреля 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Праздник Весны и Труда 1-4 класс 1 мая Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День Победы 

митинг, посвященный 

годовщине Великой 

Победы; 

акция «Георгиевская 

ленточка»; 

участие в  акции «Вахта 

Памяти», «Бессмертный 

полк», «Укрась окна к Дню 

победы»; 

акция «Читаем детям о 

войне»; 

уроки мужества; 

встречи с ветеранами ВОВ, 

Афганистан ких и 

Чеченских войн; 

поздравление ветеранов 

ВОв, детей войны. 

1-4 класс 9 мая 

 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Сюжетно-ролевые игры по 

профессиям 

1-4 класс В течение года  

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 



 

День детских 

общественных организаций 

России. День пионерии  

1-4 класс 19 мая 

 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

День славянской 

письменности и культуры. 

 

1-4 класс 24 мая Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

Театральный беспредел  1-4 класс 1 раз в квартал Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление классных 

уголков, обновление 

информации 

1-4 класс В течение года Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Выставка плакатов и 

рисунков на школьных 

стендах «Здравствуй 

школа» 

1-4 класс Сентябрь Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Выставка рисунков на 

стенд «Дорожные 

истории»» 

1-4 класс Сентябрь Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Оформление выставок и 

фотозон приуроченным к 

значимым воспитательным 

датам. 

1-4 класс В течение года  Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

«Окна победы» - участие в 

акции, украшения окон к 

празднику День победы 1-4 класс 

В течение года Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Взаимодействие с родителями 

 

Родительские собрания по 

классам   

1-4 класс один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 класс 

2 раза в год Зам.директора 

Выявление 

неблагополучных семей  

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Соц.педагог   

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 класс 

в течение года Классные руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 класс В течение года Зам.директора 

Работа родителей в 

проверке качества питания 

«Родительский контроль» 

1-4 класс в течение года Социальный педагог 

Организация проведение 

совместного досуга 

(экскурсии, праздники и 

т.д.) 

1-4 класс 2 раза в год Классные руководители 

Оказание помощи 

родителям школьников или 

их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними 

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Соуправление  



 

Выбор актива класса. 

Распределение 

обязанностей 

1-4 класс 1-2 неделя 

сентября  

Классные руководители 

Выполнение обязанностей 

ответственными 

1-4 класс в течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность  

 

Проведение комплекса 

мероприятий (инструктажи, 

классные часы, беседы, 

викторины) по безопасному 

поведению детей (техника 

безопасности на улице, 

дома, правила дорожной 

безопасности в разное 

время года) 

1-4 класс Ежемесячно с 

обучающимися и 

1 раз в четверть 

с родителями 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение психолого-

педагогических 

консультаций подросткам, 

склонным к девиантному 

поведению 

1-4 класс В течение года Социальный педагог 

Проведение мероприятий 

по вовлечению 

обучающихся   в кружки, 

обеспечение занятости 

детей во внеурочное время, 

в том числе в 

каникулярный период 

1-4 класс В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог 

Составление списка 

неблагополучных семей и 

детей «группы риска». 

Рейды в семьи 

1-4 класс В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог 

Выяснение причин 

отсутствия на учебных 

занятиях 

1-4 класс В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог 

Работа Совета 

профилактики 

1-4 класс В течение года Соц. педагог 

Урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-4 класс В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог 

Индивидуальная работа с 

неблагополучными 

семьями, детьми «группы 

риска», 

1-4 класс В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

Проведение тренингов, 

классных часов с 

привлечением психологов, 

инспектора ГИБДД, ОДН 

1-4 класс 1 раз в четверть соц. педагог 

Беседы с учащимися 

«Опасная привычка», 

Беседы «Последствия 

употребления спиртных 

напитков» (с привлечением 

1-4 класс Октябрь соц. педагог, педагог-

психолог 



психиатра, нарколога) 

Классные часы, тренинги 

«Мы за ЗОЖ! 

Присоединяйтесь!». Акция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-4 класс 2 неделя февраля 

Классные руководители 

Всемирный день без 

Интернета 

1-4 класс 31.01 Классные 

руководители, соц. 

педагог 

Дополнительное образование 

 

Составление расписания 

работы кружков и секций   

1-4 класс 1-2 неделя 

сентября 

Старший воспитатель  

Обеспечение занятости 

учащихся в кружках, 

секциях, дополнительном 

образовании. Оформление 

листа «Занятости 

учащихся» 

1-4 класс 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Деятельность кружков, 

секций и объединений по 

расписанию  

1-4 класс 1-2 неделя 

сентября 

Старший воспитатель 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Школьные медиа 

 

Ведение новостной ленты, 

отражающей ключевые 

школьные события 

Школьный актив В течение года Ответственный   

Школьный актив 

Выпуск школьной газеты с 

освящением ключевых 

памятных дат Школьный актив 

В течение года 

Ответственный   

Школьный актив 

Сопровождение 

общешкольных дел (фото-

видеосъемка, 

мультимедийное и звуковое 

сопровождение). 

Ответственный  В течение года Ответственный   

Волонтерство и добровольчество 

  

Организационное заседание 

волонтерской команды. 

Распределение поручений. 

1-4 класс Сентябрь  Куратор отряда 

волонтеров 

Оказание помощи по 

благоустройству и уборки 

территории 

1-4 класс В течение года Куратор отряда 

волонтеров 

Акция  к международному 

дню инвалидов «Мы с 

тобой» 

1-4 класс 

Декабрь  

Куратор отряда 

волонтеров 

Акция «Ветеран живет 

рядом» (оказание помощи 

ветеранам ВОВ и труда) 

1-4 класс Май Куратор отряда 

волонтеров 

Детско-взрослые сообщества 

 

Пресс-центр 1-4 класс В течение года 
Ответственный 



Школьный актив  1-4 класс В течение года 
Ответственный 

ШСК «Олимп» 1-4 класс В течение года 
Ответственный  

Театральная мастерская  1-4 класс В течение года Ответственный  

Музейный актив 1-4 класс В течение года Ответственный  

    

      

Кадровые условия реализации АООП НОО РАС 

 

     Реализация АООП (вариант 2) обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным: 

-  в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный № 212240),  

- в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 

544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. регистрационный № 43326), от 25 

декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091), «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); «Специалист в области 

воспитания», утвержденном приказом Минтруда России от 10 января 2017№ Юн 

(зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 

«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Минтруда России от 12 

апреля 2017 г. № 351 н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., регистрационный 

№ 46612). 

МАОУ СШ № 6 укомплектована педагогическими, руководящими работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.   

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с нормативными 

документами федерального и регионального  уровней.  

Педагогические работники, реализующие вариант АООП (вариант 2), имеют высшее 

профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование либо 

среднее профессиональное образование  с обязательным  прохождением профессиональной 

переподготовки  по направлению «Специальное (дефектологическое) образование».  

Описание кадровых условий представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. 

 

 

 

Должность Требования к уровню квалификации 

Руководитель Высшее профессиональное образование по направлениям 



образовательного 

учреждения 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Социальный педагог 

 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-          

дефектолог 

 

Высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по 

специальностям «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», 

«Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области олигофренопедагогики.  

Учитель-логопед Высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  

Переподготовка или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

 

Педагог-психолог 

 

высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;  



б) по направлению «Педагогика» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 

области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или 

направлениям подготовки психолога с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии.  

Переподготовка или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Воспитатель  

 

Высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или 

«Специальное дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации в области специальной педагогики или 

специальной психологии, подтвержденной документом о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной 

переподготовке.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы; либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы с обязательным прохождением переподготовки или курсов 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного образца. 

 

Учитель физкультуры Высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки а)высшее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 



предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в 

области физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

Переподготовка или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Тьютор Высшее профессиональное педагогическое образование и 

диплом установленного образца о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе. 

 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся, имеют 

соответствующее медицинское образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Кадровое обеспечение МАОУ СШ № 6,  имеет  междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические, медицинские и социальные работники). 

         Кадровый потенциал МАОУ СШ № 6 составляют: учителя, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, тьюторы, воспитатели, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования, медицинские работники (врач-психиатр, врач-

педиатр). Данные специалисты компетентны в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивают систематическую психолого-педагогическую, 

социальную и медицинскую поддержку обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП (вариант 2), владеют методами 

междисциплинарной командной работы. Междисциплинарное взаимодействие всех 

специалистов обеспечено на всех этапах образования обучающихся и включает в себя: 

психолого-педагогическое изучение каждого ребенка, разработку специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР), ее реализацию и анализ результатов 

обучения.  

Для педагогических работников и административно-управленческого персонала, 

участвующих в работе с обучающимися, организуется непрерывное профессиональное 

обучение в сфере коррекционной (специальной) педагогики. В школе предусмотрено 

обязательное освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в 

области коррекционного образования. Объем обучения по дополнительным программам 

составляет не менее 72 часов и не реже, чем каждые 3 года в научных и образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 

В случае, когда обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать школу, то на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение реализуется по специальным индивидуальным 

программам развития на дому. Специалисты, участвующие в реализации АООП (вариант 2), 

обладают следующими компетенциями: 

· наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

· понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

· знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 



· наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

· понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых 

для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

· учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

· способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

· наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений; 

· активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

· определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

· умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

· наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

· наличие способности к общению и проведению консультативной, методической 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся; 

· владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 

        · наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

 

             Материально-технические условия реализации АООП НОО РАС. 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры  

образовательной организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35847) 

требований к результатам (возможным результатам) освоения АООП (вариант 2). 

            Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отвечает как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим материально 

техническое обеспечение процесса освоения АООП НОО РАС соответствует специфическим 

требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования.  



Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание и 

прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. Важным условием реализации АООП (ФГОС, ФАООП) 

образовательной организации для тех обучающихся, у которых имеются нарушения опорно- 

двигательных функций, зрения. С этой целью территория и зона целевого назначения в 

здании образовательной организации отвечают требованиям безбарьерной среды. 

В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, 

а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, учебный день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (Закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и др.), а также локальными нормативными актами МАОУ СШ № 6. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом 

особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Учебный день включает в себя уроки, 

индивидуальные занятия, а также перерывы, время прогулки и процесс выполнения 

повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося. 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. При организации учебного места 

учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. 

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения, 

как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса 

созданы специальные зоны. Кроме учебных зон предусмотрены места для отдыха и 

проведения свободного времени. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи 

с этим учебные места для формирования данных навыков оснащены в соответствии с 

особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.).  

В связи с тем, что среди обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают 

и нуждаются в уходе, для осуществления гигиенических процедур, предусмотрено наличие 

специализированной туалетной комнаты.   

Для достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации 

и облегчения его доступа к образованию используются вспомогательные средства и 

технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-

двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы). 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. Освоение практики общения 



с окружающими людьми в рамках предметной области «Язык и речевая практика» 

предполагает использование как вербальных, так и невербальных средств коммуникации. 

          Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

· специально подобранные предметы, 

· графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

· алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»), 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 

доступной. Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

· предметов различной формы, величины, цвета, 

· изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

· оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

· калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет-ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, а также объекты на школьной и на 

прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в 

рамках данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся. В частности, сенсорных 

средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих 

положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. В 

образовательной организации имеется арсенал материалов и оборудования, позволяющих 

обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности. 

Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого спектра 

демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с 

социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут 

использоваться, как в печатном виде (книги, фотоальбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). По возможности для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются 

различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо 

иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: 

мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных 

и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для 

занятий по изобразительной деятельности необходим большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

На занятиях музыкой обеспечивается обучающимся использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом. 



Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся возможность 

физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже 

общепринятой нормы.  

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 

накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых действий 

постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их качественные 

характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд трудовых операций.  
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