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I. Целевой раздел 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

учащихся с расстройством аутистического спектра  8.2 в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении МАОУ Школа «Эврика-развитие» города Томска разработана на 

основе следующих нормативно-правовых актов: 

 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

2.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 № 26 Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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», 

3. Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

4. Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1025 "Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

5.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2024 г. № 67 "О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных адаптированных образовательных программ" 

6.   Устава МАОУ Школа «Эврика-развитие» города Томска; 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) учащихся с расстройством аутистического спектра, вариант 8.2 (далее РАС), 

 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающиеся с РАС получат образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет ( с двумя 

первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное образование, 

способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную  среду,  поэтапное  

формирование  учебной  деятельности  и 

  

коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми 

и взрослыми. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных

 контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса учащихся с РАС и направлена на формирование у учащихся с РАС общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально- 

личностное, интеллектуальное, физическое), создание условий для успешного овладения учебной 

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

социокультурными ценностями. 

АООП НОО МАОУ Школа «Эврика-развитие» разработана для категории учащихся с 

расстройством аутистического спектра с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена адаптированная основная 

образовательная программа: 

Первая категория (главная) – родители (законные представители) детей с РАС, которые могут 

стать учащимися МАОУ Школа «Эврика-развитие». Адаптированная основная образовательная 

программа способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, предоставляемых МАОУ Школа «Эврика-развитие», права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг. В настоящей 

адаптированной образовательной программе ясно и четко излагается основное содержание 

образования в МАОУ Школа «Эврика-развитие» и гарантии его качества (соответствие 

федеральным и региональным требованиям). 

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого адаптированная образовательная 

программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов. АООП НОО позволяет показать конкурентоспособность 

учебного заведения и его взаимодействие с другими образовательными учреждениями, определить 

взаимодополняемость образовательных услуг. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с 

РАС 

Цели реализации АООП НОО обучающихся с РАС: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Формирование совокупности знаний, умений, навыков, ценностных установок, компетенций для 

обеспечения интеллектуального, духовно-нравственного, творческого развития ребенка в интересах 

самого ребенка, общества и государства. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ Школа «Эврика- 

развитие» АООП НОО обучающихся с РАС  предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с РАС, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с РАС; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с РАС, через 

организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
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школьного отделения дополнительного образования детей (включая организационные формы 

на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Томска. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с РАС, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с РАС 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с РАС  младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение, 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной

 деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 



Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• 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 при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с РАС; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а - 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 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 переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьёй. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО учащихся с РАС 

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 

 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

 

 Расстройства аутистического спектра являются достаточно распространенной 

проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. У данной категории детей наблюдаются аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка 

на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 



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



личностном развитии. В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. 

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. 

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. Выделяют две группы обучающихся, которые могут освоить вариант 

образовательной программы. 

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. 

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

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

скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

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

эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие 

от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь 

максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном 

порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, 



могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, 

они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в 

активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. 

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

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

мультфильмов). 

Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже 

значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. 

Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних 

состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной 

работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. 

В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 



программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, 

что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме 

. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не 

смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

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

близким, введение его в детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. 

Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и 

включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся 

условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

обучаться в условиях детского учреждения. 

В 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 психоречевогоразвития. Выделяют 

две группы обучающихся, которые могут освоить вариант образовательной 

программы. 

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, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная 

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

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



массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 

отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном 

сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, 

сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.2 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной 

программы. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, 

но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при 

нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении 

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

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

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от 

выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 



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

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

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети 

очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся 

импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к 

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 

происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может 

регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

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

его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность 

активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; 

медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и 

фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше 

проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: 

кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 

между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей 

степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 

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

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 

проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в 

произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться 



моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей 

мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 

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 должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать как 

образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 

нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. 

Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее 

благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей 

удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

 

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. 

 
 

 

 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС 

 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как 

у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции 

такого ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь 

фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребѐнка. 

Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечѐнных 

областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому 

ребѐнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам,  поэтому  имеющиеся  у  таких  детей  

способности  и  даже  уже 



выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. Передача таким 

детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность. 

Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в развивающее практическое 

взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу 

специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся с РАС позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

 

 

 

Для обучающихся с РАС характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 

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

 

подготовку к школе в группе детей в период дошкольного детства) в начале обучения 

возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в 

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

соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в 

классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс начального школьного 

обучения; 

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

 

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

включает все остальные; 

∙ большинство детей с РАС проявляют значительную задержку в развитии навыков 

 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

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



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

пожаловаться, обратиться за помощью. 

Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и 

его попытки должны быть поддержаны 

∙ специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 

∙ необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

 

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

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

впечатлениями; 

∙ может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

 

поддержке ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в школе и его 

учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по 

мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и 

на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

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

 

ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом 

по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

∙ периодические  индивидуальные  педагогические  занятия  (циклы  занятий) 

 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для 

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

период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы; 

∙ необходимо создание особенно четкой и упорядоченной 

 

временно-пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

∙ необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 



индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес учеников; 

∙ в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

∙ необходимо введение специальных разделов

 коррекционного обучения, 

 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

∙ необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию 

 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

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

∙ ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

 

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

использования для аутостимуляции; 

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

 

организации на перемене6, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

∙ ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении 

любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

∙ необходима  специальная  установка педагога на развитие эмоционального 

 

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

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

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

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



симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

∙ необходимо  развитие  внимания  детей к проявлениям близких взрослых и 

 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

∙ для социального развития ребѐнка необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

∙ процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 

 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 

∙ ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО 

 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с РАС должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. Результаты освоения программы 

коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений, обучающихся с РАС в различных средах: 

 

Так же освоение АООП НОО (вариант 8.1.) обеспечивает достижение обучающимися с РАС 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования - 

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с РАС личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно- пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

с РАС 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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с РАС метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 



10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с РАС предметные результаты, отражают: 

- определение динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 



целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать  посредством н а к о п и т е л ь н о й   системы о ц е н к и (например, в ф о р м е 

п о р т ф е л я достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и литература» на 

уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся с РАС при получении НОО 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому 

и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения, учащиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших АООП НОО, будет сформировано отношение к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных  монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, 

учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне НОО: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования обще учебных, логических и 

познавательных (символико- моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших АООП НОО, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 

научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 



справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ с а м о с т о я т е л ь н о ( по с л о в а р ю у ч е б н и к а ) л и б о о б р а щ а т ь с я за  п о 

м о щ ь ю к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфема)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания,

 находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе и быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(SMSсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 



формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно- популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 



текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)

 произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 



Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Иностранный язык (английский) 

Приобрести начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

Освоить начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

Сформировать основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 



на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика 

В рез ультате  изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и   составлять  последовательность  по  заданному  или  

самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 



- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник  получит  возможность научиться: распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 



- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природа- и культура-сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 



правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах ОУ, социума, 

этноса, страны; 

- уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе п р а в и л а о б щ е н и я  со взрослыми и с в е р с т н и к а м и  в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

Технология. 

В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально- исторического опыта человечества; 

- о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 



деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; 

- приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

- овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

- и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 



выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; 

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 



наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) 

и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

- различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой 

деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; 

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

- передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно- творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 



обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
Предметные результаты. В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться 

в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и 

направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально- 

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающиеся: 

- Узнают изученные музыкальные произведения и смогут назвать имена их авторов. 

- Смогут определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

- Будут иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 



- Будут иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знать 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

- Узнают особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

- Будут иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов. 

- Будут иметь представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 

- Научатся определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

- Будут иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики. 

- Смогут импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающиеся: 

- Будут знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

- Смогут грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением 

и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

- Будут знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

- Будут соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

- Петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

-Ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

- Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосые. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

- Будут иметь представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

- Будут уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

-  Будут иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трёхголосые). Смогут владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

- Смогут использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен. 

- Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 



- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

- Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально- сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; 

- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 



планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО с РАС дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

 

Планируемые ре                        Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 

 

Таблица 1 

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» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Установление эмоционального контакта, 

развитие представлений об окружающих 

людях, желания и возможности вступать в 

разнообразную коммуникацию, получать и 

давать информацию, делиться 

переживаниями, впечатлениями и оценками,

  приобретение  опыта 

осмысленного использования адекватных 

форм коммуникации 

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. 

Понимание того, что происходит с ним значимо 

для других, а ему может быть близко то, что 

происходит с другими людьми (очерчивание и 

разработка общих смысловых полей). 

Появление возможности спонтанно 

обратиться, задать вопрос и воспринять ответ 

не только в узком русле собственного 

стереотипного интереса. 

Приобретение положительного опыта 

коммуникации, развитие ее адекватных форм, 

накопление представлений о других людях. 

 

 

Таблица 2 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта ребенка: 

повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности 

совершения самостоятельного выбора, выработки общего решения и построения планов» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 



Совместное осмысление, упорядочивание и 

расширение жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально-смысловая проработка 

повседневных и новых ситуаций, значимых 

воспоминаний и намерений, развитие 

возможности совершения осмысленного 

выбора, принятия совместного решения и 

построения плана действия, 

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?), выбора не из «хорошего и 

плохого», а из «хорошего и другого - тоже 

хорошего», «что сначала, а что потом» 

Появление возможности постепенного 

включения ребенка в обсуждение и принятия 

общего решения, совместной разработки плана 

будущих действий. 

 

 

Таблица 3 

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» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

 

Развитие позитивного отношения к 

новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных 

изменениях в привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакции на них» 

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 

 

Таблица 4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 



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 возможности реально 

оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя: на прогулках, в играх, в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи – это нормально и 

необходимо. Появление возможности 

обратиться за помощью к взрослому. 

Получение опыта выделения ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, когда 

возникает необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Появление возможности обратиться ко 

взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Извините, я забыл, не 

понял. Повторите, пожалуйста и т.д.) 

 

 

Таблица 5 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

 

Продвижение в овладении навыками 

самообслуживания 



Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных бытовых 

дел (покупка продуктов, приготовление еды; 

покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды; поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. 

Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. Попытки включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений об 

устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и в 

расписании занятий. Появление попыток 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное 

участие. 

 

Таблица 6 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Продвижение в овладении навыками 

коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, 

извинения, вежливой просьбы ли отказа). 

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. 

Появление возможности адекватно задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, отказ. 

 Появление попыток получать и уточнять 

информацию от собеседника, не связанную 

со сверх ценными интересами ребенка. 

Продвижение в освоении принятых 

культурных форм выражения своих чувств 



Расширение и обогащение опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Таблица 7 

Требования  к  результатам  формирования  жизненной  компетенции  по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности. 

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. 

Формирование целостной и подробной картины 

мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватной возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка устанавливать 

связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

Продвижение в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями

 окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, попытки вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Продвижение в установлении взаимосвязи 

порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

попытки соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой. 

Появление у ребёнка любознательности, 

способности с интересом замечать новое, 

задавать вопросы, попыток включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности и ответственности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий 



Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя вербальные 

и невербальные возможности (игра, чтение, 

рисунок как средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Опыт 

включения в свой личный опыт жизненного 

опыта других людей. Попытки делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Таблица 8 

Требования  к  результатам  формирования  жизненной  компетенции  по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватных возрасту социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Продвижение в понимании и умении 

использовать правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с детьми на детской 

площадке, с соседями по дому и с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, 

в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных 

ритуалов. 

Продвижение в умении адекватно 

использовать самые простые социальные 

ритуалы, принятые в окружении ребёнка. 

 Большая адекватность в выражении своих 

чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 



Расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с РАС адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна также предусматривать оценку достижения обучающимися с РАС 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы ориентирует 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с РАС; 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку достижений обучающихся 

с РАС, освоивших АООП НОО. 

Решение об успешном освоении обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается ПМПК на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

территориальной ПМПК. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена для обучающихся 

начальной ступени МАОУ Школа «Эврика-развитие» на основе требований новых ФГОС НОО 

обучающихся с РАС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Цель программы: 

Сформировать комплекс действий, способствующих развитию у детей умения «учиться», 

открывающих возможность широкой ориентации учащихся в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Задачи реализации программы: 

1) сформировать ценностно-смысловые ориентации учащихся и нравственно-этическое оценивание 

(то есть умение ответить на вопрос «Что такое хорошо, что такое плохо?»), и ориентацию в 



социальных ролях и межличностных отношениях; 

- сформировать обще учебные действия, логические учебные действия и умения 

постановки и решения проблемы; 

- сформировать коммуникативные умения; 
- выработать умение ставить цели, планировать деятельность. Программа 

формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с Рабочими программами учебных предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных,

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

ФГОС обучающихся с РАС определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования следующим образом: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, доброжелательность, доверие 

и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; уважение к окружающим - умение слушать и слышать собеседника и принимать решения 

с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие познавательных интересов, любознательности, мотивов творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- ответственность за результаты своих действий и поступков; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,

 коммуникативных, универсальных учебных действий, 

обучающихся с РАС. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 



учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно смысловых и общенациональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над предметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще учебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К обще учебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 



познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу обще учебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковое-- 

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, серией, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причина-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество  

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Они носят метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 



предметного содержания. Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе 

изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности,  учащихся раскрывает определ  енные возможности для  

формирования  

Универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образования 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, к о н т р о л ь , коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 
осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем п о и с к о в о г о 

и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка,    причинно 

следственные связи, логические 

рассуждения,  доказательства 

практические действия 



коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие  в  продуктивном д и а л о г е ; самовыражение: 

Монологические высказывания разного типа. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в образовательной системе «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Русский язык» реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, 

личностно ориентированный подходы в обучении родному языку. 

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным 

осуществлением целого ряда учебных действий. 

Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления 

языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в учебники 

заданий для работы в парах, группах, проектных заданий. 

В курсе «Литературное чтение» — это произведения о Родине, о родной природе, об 

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

товариществе. Система заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Математики» авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного 

материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных действий, 

таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу 

предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению разных функций одного и того  же 

математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по выделению 

существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий 

и полученных знаний в новые учебные ситуации. 

В курсе «Окружающий мир» А. А. Плешакова, формирование семейных ценностей является 

одной из приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как некий проект, который реализуется через совместную деятельность взрослого и 

ребёнка в семье. В поддержку этой деятельности в комплект включены следующие книги: «Зелёные 

страницы», атлас-определитель «От земли до неба», «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики». 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога - в мир большой культуры». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов и действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. при такой системе построения материала учебников постепенно формируются 



умения понимать и принимать познавательную цель, сохранять е. при выполнении учебных 

действий, затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для 

её последующего решения; 

- способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, 

- предусмотренных в материале каждого урока. урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. такая дидактическая структура: общая цель - ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) - реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. в учебниках «Школа России» 

в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Музыка» произведения о т е ч е с т в е н н о г о м у з ы к а л ь н о г о и с к у с с т в а 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно- эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 

технологии, изобразительному искусству, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Подробнее (по классам, по предметам) связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов прописана в программе учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области в разделах Планируемые результаты. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1 Рабочая программа «Русский язык» 

Методические рекомендации 

 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с РАС учатся ориентироваться 

в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 

правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфий и 

дизорфографий. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский язык" 

и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи обучающегося с РАС. 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I класс) и 

«Русский язык» (II – IV класс). 

 

А) Обучение грамоте 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с РАС, а также психологическую 

характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание программы в I классе по 



данному разделу предусматривает формирование следующих умений: анализировать предложения 

на слова; определять слоговую структуру слова; правильно артикулировать звуки; правильно 

воспроизводить звук слоговую структуру слов, особенно многосложных и со стечением согласных в 

соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и 

артикуляторное, на слух и в произношении; определять различия гласных и согласных, ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, 

аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по их 

основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); осуществлять 

звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и звуковому составу; различать зрительные 

образы букв, определять их сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; 

овладевать слитным последовым чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, 

тексты; каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с РАС подразделяется на два периода: 

подготовительный или до букварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки 

обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся должны 

анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, 

дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть 

грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном учителем тексте, 

составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями предшествует работа 

по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно- 

пространственных отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного 

анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение ориентироваться на странице 

тетради, классной доске, а также формирование графо моторных навыков, необходимых для 

дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с РАС определяется следующим 

образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее трудным по 

артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается 

сначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, дифференцируется от 

других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звукобуквенному анализу слов, 

который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, 

замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься орфографической 

пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 

анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов 

и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой 

стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной функцией 

слова — обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся определять 

общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, определять место 

того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется 

переходить к анализу звук слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

- определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отклёпывание, отстукивание и др.); 

- определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

- определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать 

слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого развития и 

содержит: 



- узнавание звука на фоне слова; 

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 

- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого 

звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков 

(последовательно), например, а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа сюжетной 

картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется обучающимися 

соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, мм - мычит теленок, ж-ж - 

жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания, обучающиеся учатся слышать этот звук в 

односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его (например, 

определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, определение 

места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, Аня, Уля), 

далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из односложных слов 

(например, звук м в словах мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, мак), 

сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный период в 

два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений согласных); 

развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) выполнение 

действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические схемы и фишки); б) 

выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализ звукового состава слова 

по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, фишек. 

Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся последовательно 

выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в 

речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в умственном 

плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 

звука). 

В процессе анализа звук слоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся знакомятся с 

понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более сложных слов, 

усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам слогового 

анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого обучающимся 

для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа мама, муха; слова 

типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); односложные слова 

со стечением согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова со стечением согласных в 

конце слова (волк, парк); двухсложные слова со стечением согласных в начале слова (крыша). 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

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 твёрдых 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 твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, 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 приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образцом и последового 

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. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По мере 

усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения и уроки 

письма. 

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 (чаща, 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. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

- знание русского алфавита; 

- умение различать зрительные образы букв; 

- усвоение гигиенических требований при письме; 

- умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма; 

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов; 



- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма. 

 

Методические рекомендации 

Б) Русский язык 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение 

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 

морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в 

экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения); 

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических 

правил; 

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу принята семантика языка, дифференциация 

различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с РАС включает следующие разделы: 

«Фонетика  и  орфоэпия»,  «Графика»,  «Лексика  (состав  слова,  морфология)»,  «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку.  

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется учителем 

самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих задач, уровня речевого развития и 

подготовленности обучающихся с РАС к усвоению АООП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и правописанию 

(по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с программами по развитию речи, 

обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с РАС должно быть уделено 

повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет 

восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и 

расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и итоговое. 

Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углубить их и 

систематизировать. При планировании материала для повторения учитываются состояние знаний, 

умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение новых 

тем. При повторении грамматико-орфографических тем учитель закрепляет умения и навыки в 

упражнениях на новом, более сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, 

уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой 

определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также 

отводятся специальные уроки. 

При планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, 

обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, 

закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представлений 

начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на уроках русского 

языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, знакомятся с 

некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи с целью 



коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфографий. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить звуки и 

буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различных позициях в слове 

(например, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать звуковой и 

буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают условия для овладения 

правилами орфографии, предусмотренными программой начальной школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающиеся знакомятся 

с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, мягкого знака, с правилами 

правописания ши-жи, чаща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака после шипящих, на конце имен 

существительных, правописанием мягкого знака в неопределенной форме и во 2-м лице 

единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся усваивают 

правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в середине), в приставках, 

в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные, обучающиеся овладевают 

правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в приставках, предлогах, 

правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная согласная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической темы упражнения 

по развитию звукобуквенного анализа выполняются на словах, относящихся к разным частям речи. 

Звук слоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется от класса к классу следующим 

образом: 

- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 

- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и букв 

одинаково (дуб, кора, Москва); 

- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)', 

- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласными в 

сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной гласной (яма, маяк). 

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является условием 

изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное количество часов на 

этот раздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя на 

совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, правильное 

произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисграфии, профилактику 

дизорфографии, на овладение навыками орфографически правильного письма. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова в единстве 

его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изучении данного раздела 

программы выделяются два направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи 

слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.) 

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как 

носитель тех или иных грамматических значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с РАС с целью предупреждения и коррекции 

лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико-стилистических 

ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения языкового материала, 

постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное направление 

развития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель подводит 

обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и явления 

действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может употребляться в 

разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с употреблением слов в переносном 

значении, учатся подбирать слова, сходные по значению (синонимы), выявлять в них оттенки, 

подбирать слова противоположного значения (антонимы). 



Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических рядов, 

антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в лексико- 

семантическую группу, установление родовидовых и других семантических отношений помогают 

обучающимся осознать место слова в лексической системе языка, способствуют формированию 

семантических полей, актуализации словаря. При изучении раздела «Лексика» необходимо уделять 

большое внимание закреплению связи звукового и графического образа слова с его значением, 

формированию способности к словообразованию, развитию навыков семантического и 

морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на уроке 

с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматической и лексической темы, 

словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражнения способствовали 

не только расширению, обогащению, уточнению и актуализации словаря, но и формированию 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с родственными 

словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологического анализа слова, учатся 

дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых морфемах. Ориентировка в 

морфологическом составе слова, изучение родственных слов, сравнение этих слов по значению и 

звуковому составу способствуют уточнению и расширению структуры значения слова, обогащению 

словаря, формированию у обучающихся навыков орфографически правильного письма. 

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе слова, об 

однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании). 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие слова, корень 

которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве самостоятельного слова (дом, 

мир). Позднее используются слова, в которых корень не представляет собой самостоятельного слова, 

но легко выделяется как часть слова (соты, леса). Уделяется большое внимание умению отличать 

родственные слова от формы слова. В процессе этой работы обучающиеся приобретают навыки 

словоизменения и правильного его использования в устной речи. Знакомство с новой 

морфологической частью слова - окончанием - начинается с дифференциации формы 

существительных единственного и множественного числа, существительных различных падежных 

форм. Упражнения по выделению окончания слова включают на первых этапах работы слова, в 

которых окончание непосредственно следует за корнем и является ударным, а их грамматическое 

значение доступно пониманию обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (например, значение 

множественности: стол — столы, слон — слоны). 

Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной морфологической структуры 

(по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, приставка), 

осуществляется практическое знакомство с простейшими случаями словообразования. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит тогда, когда 

обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и анализируя однокоренные 

слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между корнем и окончанием может быть 

небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово приобретает то или иное значение. 

Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на словах, имеющих суффикс, но не имеющих 

окончания (дом — домик, рот — ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные суффиксы (-очк, - 

ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен обучающимся с ОВЗ морфологический анализ слов, образованных 

посредством суффиксов со значением уменьшительности, ласкательности, увеличительности и т. д. 

(-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся изучают суффиксы, посредством которых обозначаются 

профессии (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь), а также суффиксы, посредством которых образуются 

различные части речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль приставок. 

В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суффикс». Знакомство со значением 

приставок целесообразно начинать с морфологического анализа глаголов. Значение глагольных 

приставок необходимо уточнять с использованием действий и графического обозначения. В 

дальнейшем обучающиеся усваивают значение приставок в морфологической структуре 



прилагательных и существительных. В процессе работы над приставкой сначала уточняется 

лексическое значение глагола, от которого будет образовано слово с приставкой (например, ходить), 

затем сопоставляется значение исходного глагола и глагола с приставкой (ходить — входить). В 

дальнейшей работе анализируются глаголы с одинаковым корнем, но с приставками 

противоположного значения (входить — выходить). Эта система работы дает возможность 

обучающимся уяснить значение приставок, способствует формированию морфологических 

обобщений. 

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно соотносить их в 

словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно приставки и предлоги, имеющие 

сходный звукобуквенный состав (пошел по дороге, отъехал от ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим образом: 

приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; приставки с безударной 

гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом ее многозначности; 

наиболее употребительные приставки с разными значениями (пространственным, временным, 

неполноты или полноты действия). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся начинают понимать зависимость 

значения слова от его словообразующих элементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», приобретенные 

ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), затем развивают и 

совершенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова разных частей речи 

с более трудной семантикой, сложной морфологической структурой) при изучении новых тем, 

предусмотренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных его формах, 

моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, придумывание слов к данной 

модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического значения 

слов, относящихся к различным частям речи. 

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой основой для 

успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися сущности 

морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и выделению 

морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию навыка подбора 

проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфографически правильным 

письмом. 

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем изменения 

формы слова и путем подбора однокоренных слов. 

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в приставках; 

гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, непроизносимых, двойных) в 

корне слова; безударных гласных (проверяемых и непроверяемых) в корне слова; разделительных ь 

и ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфология» в 

связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической работой. Одной из 

ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся уже 

пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, относящимися к различным 

частям речи, развитие умения точно употреблять слова. В процессе изучения частей речи, 

обучающиеся знакомятся с грамматическими значениями существительных (род, число, падеж и т. 

д.) и их звуковым оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики (общего 

лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением частей речи идет и 

систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах изучаются следующие 

части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, личные местоимения, 

предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к классу. 

Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически усваивают общее лексическое 

значение имени существительного (обозначение предмета), практически усваивают грамматические 



признаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? что? к словам, различать по вопросу 

одушевленные и неодушевленные существительные (без термина), имена существительные 

нарицательные и собственные (без термина), знакомятся с изменением существительных по числам 

(вводится термин «единственное и множественное число»), знакомятся со словами, имеющими 

только единственное, только множественное число, учатся практически распознавать род имен 

существительных (подставляя притяжательные и личные местоимения). 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя 

существительное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют 

существительные по родам, учатся правильно писать родовые окончания имен существительных, 

знакомятся с правилом употребления ь на конце существительных женского рода после шипящих 

 (рожь, но нож). Обучающиеся обращают внимание на то, что существительное в предложении 

выступает и в роли подлежащего, и в роли второстепенного члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изучают изменение 

имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип склонения. Овладевая 

склонением существительных, обучающиеся знакомятся с семантикой падежей (их значением), 

вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных конструкциях. Дается название 

падежей. Отрабатывается правописание безударных падежных окончаний (кроме окончаний 

существительных на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном падеже после шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, так как 

употребление прилагательных вызывает у обучающихся  значительные трудности, сопровождается 

большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером лексического значения 

прилагательных, необходимостью выделения признака из общего образа предмета, правильного 

оформления (согласования) связи между прилагательным и существительным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, отвечающих на 

вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся практически усваивают понятие признака 

предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в речи, узнают, что слово, 

обозначающее признак предмета, связано в речи по смыслу с другим словом (обозначающим 

предмет), проводят первоначальные наблюдения над изменением прилагательных (без термина) по 

родам и числам с опорой на род и число существительных, учатся ставить вопрос к прилагательным. 

Первоначально проводится работа над прилагательными с ударным окончанием, которое совпадает 

с окончанием вопроса (-ой, -ая, -ое). 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми 

формальными признаками имени прилагательного, у обучающихся формируется лексико- 

грамматическое понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по родам и числам, с 

родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Обучающиеся усваивают, что имя 

прилагательное в предложении является второстепенным членом предложения. Уточняется характер 

связи прилагательного с существительным (род и число прилагательного зависят от рода и числа 

существительного, с которым оно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. Центральное 

место отводится правописанию безударных падежных окончаний прилагательных. Обучающиеся 

получают практические знания о полных и кратких прилагательных. 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у обучающихся с РАС 

изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это связано с тем, что 

именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основным организующим звеном 

структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности является необходимым условием 

формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Обучающиеся 

анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что делать? что 

сделать? учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения глагола необходимо 

проводить в процессе дифференциации значений существительных, прилагательных, глаголов 

(предмет, признак, действие предмета). Одновременно осуществляется практическое знакомство 

обучающихся с изменением глаголов по числам, временам, глаголов прошедшего времени по родам, 

усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых включает 

корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, которые могут быть 



выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь пополняется приставочными глаголами. 

Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении является главным членом предложения - 

сказуемым. 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «глагол». 

Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к знакомству с 

изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов (настоящее, прошедшее, 

будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут наблюдения за изменением по 

лицам (в прошедшем времени), закрепляют употребление и правописание частицы «не» с глаголами, 

правописание неопределенной формы глагола. 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой глагола (без 

суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в распознавании спряжения 

глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по местоимению и окончанию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударными, затем с 

безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У обучающихся

 формируются предпосылки правильного правописания личных безударных 

окончаний глагола, правописания ь 

после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 

Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоимения в устной 

и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоимений с предлогами, 

безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изучается, но в практическом плане 

обучающиеся закрепляют формы словоизменения личных местоимений: например, спросить у (я, ты, 

он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в начальной школе в 

качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о предлоге как 

слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, со значением предлогов. 

Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное написание, не совпадающее с 

произношением гласных и согласных, раздельное написание с другими словами), закрепляют 

различие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ОВЗ эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо учитывать 

степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется большое 

внимание упражнениям по определению места предлога в предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во II—IV 

классах. 

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением раздела 

«Синтаксис». 

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практическом уровне. 

Правописание наиболее распространенных наречий усваивается обучающимися в словарном 

порядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям речи, в 

словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями различных частей речи, 

их грамматическими формами проводится в тесной связи с развитием мышления и речи в процессе 

наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на различном (по звуковой, морфологической и 

синтаксической структуре) речевом материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении учащихся. 

В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно получают знания о видах 

предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в предложении, о 

словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. Усвоение 

морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в структуре 

предложения, обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают лексикой 



языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки лексического и 

грамматического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и предложениях 

способствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса обучающихся.  

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обучающихся общих 

закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений (основных типов), от 

простых к более развернутым, осознанию семантической структуры предложения, установлению 

семантических и формально-языковых связей между словами предложения, умению самостоятельно 

моделировать типы предложения в речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его 

смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих закономерностей 

их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов предложений, обобщение 

на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее творческие языковые 

процессы обучающихся. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, отличать его от 

отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении средства интонационного 

оформления коммуникативного типа предложения, усвоить правила записи предложения, употребляя 

большую букву в начале предложения и знаки препинания в конце предложения, уметь составлять, 

распространять предложения (по вопросам, по картине, по графической схеме). 

Обучающиеся учатся определять, о ком или, о чем говорится в предложении, находить 

соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложения, ставить 

вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической структуры простого 

предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные члены 

предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные члены 

непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа предложения, 

в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. Во время изучения 

второстепенных членов важно работать над анализом и составлением схем семантической и 

синтаксической структуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе включаются 

в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных членов от главных. 

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и расширяются. 

Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с одиночными 

союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как главные, так и 

второстепенные члены предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однородными членами, 

а также перед союзами, а, но). В этой связи, обучающиеся знакомятся с интонацией перечисления, 

осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на письме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности сложных 

предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и 

усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, которыми 

выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых 

нераспространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной работы. 

Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными частями речи, 

включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 

пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением 

смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение учащихся 

постановке логического ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся  закрепляются нормы произношения, 

формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. 



Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения и 

качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, 

профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по материалу, веществу, 

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, 

обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся 

по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально- 

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем 

он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные 

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является 

важнейшим направлением обучения учащихся на уроках русского языка. Это обусловлено тем, что 

связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся . Вместе с тем для 

успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее развития. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка способствует 

развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей действительности, 

выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей действительности, 

сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи обогащает и уточняет 

словарь, закрепляет навыки правильного грамматического оформления речи, расширяет 

возможности речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи 

во многом обеспечивает развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную 

адаптацию обучающихся с РАС. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тесным 

образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения грамоте в I классе, 

уроках литературного чтения, развития речи. Программой предусматривается анализ структуры тех 

речевых высказываний, которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, 

словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний 

является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению связной 

речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными 

членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными 

причинами, цели, времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается усвоение 

основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение темы 

текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию текста и его 

частей, определению смысловой последовательности текста, что служит основой построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов текста (текста- 

повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-рассуждения. Закрепление 

семантической структуры текста проводится на основе моделирования, составления различных видов 

программ текста (картинно-графического, картинно-вербального, вербального и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и второстепенное в 

содержании текста, устанавливать логическую последовательность, причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие смысловые связи. Они учатся сравнивать текст и 

совокупность отдельных предложений, определять различия правильного и искаженного текста, 

дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы сначала с опорой на наглядность, на слова, а в 

дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и использовать их 

в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для обозначения действующего лица, 



использование связующих слов типа, а, но, вот, поэтому, сначала, потом, наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу 

возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грамматический 

материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при построении связного 

высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной письменной речи 

слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, антонимов, в употреблении 

слов в переносном смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать интерес и 

положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием читаемых 

литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с личным опытом 

обучающихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, используемых 

при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет 

коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой деятельности 

обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей построения текста 

способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в процессе 

обучения русскому языку обучающихся. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически правильного, 

четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, совершенствование 

графических навыков, исправление индивидуальных недостатков графо моторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных

 методов: генетического, копировального, линейного, ритмического и их 

сочетания на разных этапах обучения. На совершенствование каллиграфически правильного письма 

рекомендуется отводить в I классе 

— 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина букв в 

рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). Письмо 

должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с соблюдением параллельности 

основных штрихов. При изображении буквы, элементом которой является овал или полуовал, 

используются три способа соединения (верхнее, среднее, нижнее). Необходимо равномерно 

располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфического 

характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и соотносить 

его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, определить способ ее 

соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, какую букву надо писать. Выбор 

буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографическому анализу слова. Эта работа ведет к 

предупреждению специфических дисграфических ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и 

орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим и 

лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для работы над 

каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора всего речевого 

материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование гигиенических 

навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим пером», 

«крупные и мелкие росчерки»); 

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 



- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв; 

- в написании элементов букв и их соединений; 

- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений - - для 

соотнесения звука и буквы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию; 

- в написании слов, предложений, текста. 

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме под 

диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в процессе 

письма равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную помощь 

обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью рекомендуется 

прописывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование устных и 

письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непрерывного 

письма (в I классе — до 5 минут, во II классе — до 8 минут, в III классе — до 12 минут, в IV классе 

— до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в устной, так и 

в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты, 

обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная связь 

обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание 

лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств 

обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и письменные 

упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок 

разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 

- овладение навыком письма; 

- овладение каллиграфическими умениями; 

- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 

- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 

- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и др.); 

- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя 

средства общения, соблюдая общепринятые правила; 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 

- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение речевым этикетом в коммуникации; 

- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в 

речевой деятельности. 

Рабочая программа «русский язык» в соответствии с ФГОС  

 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_po_russkomu_yazyku_1_4_klass.pdf 

 

 

2.2.2 Рабочая программа «Литературное чтение» 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_po_russkomu_yazyku_1_4_klass.pdf


Методические рекомендации 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системе 

подготовки обучающегося . Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли 

необходимо для полноценной социализации обучающегося с РАС. В процессе освоения курса у 

обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, 

работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся, определяющейся владением техникой чтения, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельного выбора, 

сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: «Круг 

детского чтения», «Виды речевой и читательской деятельности», «Опыт творческой деятельности (на 

основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с РАС в программу по литературному чтению, включается раздел «Коммуникативное 

и речевое развитие». 

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 учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) 

в соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 

художественного произведения; 

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; 

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него; 

- умение составлять устные и письменные описания; 

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по 

определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная работа); 



- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу. Письмо (культура письменной речи). 

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

характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, 

рассказ на заданную тему. 

Обучение в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа по «Литературному чтению» 

 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_literaturnoe_chtenie_1_4_klass.pdf 

 

 

 

 

2.2.3. Рабочая программа «Иностранный язык» 

 

Обучение в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа по «Иностранному языку» 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_30_.pdf 

 

 

2.2.4. Рабочая программа «Математика» 

Методические рекомендации 

Математическая деятельность обучающихся способствует развитию наглядно- действенного, 

наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность сформировать и 

закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов 

символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, 

формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, 

пониманию и употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и 

письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием математических 

терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают 

приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и 

счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связанной с 

выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 

автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную 

работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и речевых 

формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, что отражает специфику обучения математике обучающихся с РАС. 

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе тесной 

взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для овладения 

математическими умениями и навыками. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предметным 

областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать 

сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно-целевой, 

операциональный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к выполнению 

математических действий путем использования наглядности, значимых для обучающихся реальных 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_literaturnoe_chtenie_1_4_klass.pdf
https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_30_.pdf


ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся преодолевать трудности 

и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению ошибок, 

развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 

операционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к 

овладению понятием о структуре числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следующих 

направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользоваться операциями 

счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения решать 

математические задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические задачи 

является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально- 

логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий 

осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных действий 

(по П. Я. Гальперину): выполнение математического действия на основе предметных действий с 

конкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно; выполнение математического действия с опорой на наглядность и громкую речь, но 

без использования практических действий с конкретными предметами; выполнение математических 

действий только в речевом плане; выполнение математических действий в умственном плане, во 

внутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся начальных 

классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем плане, что 

является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 

осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что 

способствует овладению способами и методами математических действий. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение 

сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные зависимости, 

смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению формулировать 

вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Учащиеся 

должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь 

запомнить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической 

деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапах 

формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на основе 

практических действий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I классе 

обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с РАС при дальнейшем обучении. 

Содержание программы в I классе предусматривает формирование сенсомоторных, 

интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, структурой числа, счетными 

операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным признакам (цвету 

(основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, равный-неравный, большой- 

маленький, больше-меньше, большой-средний-маленький), длине (длинный-короткий, длиннее- 

короче, длинный-средний-короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-средний- 

тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу (тяжелый-легкий, 

тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные (яйцо, 

огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), прямоугольные (парта, книга, 

тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоение относительности признаков 

предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими 

формами (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение контурных 

изображений геометрических фигур, рисование, закрашивание, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур, нахождение аналогичных из серии предложенных). 



В I классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти (запоминание и 

воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, цифр); 

пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и левых частей 

тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, пространственной ориентировки на 

листе бумаги, закрепление речевых обозначений пространственных отношений (справа-слева, выше- 

ниже, вверху-внизу, над-под); временных представлений и их речевых обозначений (сегодня, завтра, 

вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.); 

зрительного анализа и синтеза; логических операций (классификация (классификация предметов на 

основе родовидовых отношений, по одному, по двум признакам и т.д.), сериация (раскладывание 

картинок по различным принципам, ранжирование полосок, отличающихся длиной, ранжирование 

по величине, толщине, высоте с использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение 

предметов/изображений, отличающихся количеством, пространственным расположением элементов, 

установление равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и т.д.)). 

Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, 

независимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. д.; 

усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, один, 

много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 20 в I классе; 

уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 20 в I классе; составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; уметь определять время по часам; 

владеть навыком измерения длины. 

У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять 

последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного ряда; 

выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи 

из двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя математической 

терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и владея приемами проверки устных и 

письменных вычислений. Обучающимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I-IV 

классах проводятся в течение 5–10 минут тренировочные упражнения в устных вычислениях, 

предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с различными приемами 

устных вычислений и создают у них установку на запоминание результатов табличного сложения 

(вычитания) и умножения (деления). 

В IV классе обучающиеся с РАС закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, овладевают 

навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с единицами 

измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление действий 

сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение арифметических задач с 2-

3 действиями и простых уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть и 

записывать компоненты математических действий. 

В процессе изучения натурального ряда чисел, обучающиеся овладевают прямым и обратным 

счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют 

предыдущие и последующие числа. 

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углубление, 

систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, классах. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: сложением, 

вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, связанной с 

выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у обучающихся 

формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с программой 

все более и более усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в 

процессе решения примеров и арифметических задач. Содержание программы по математике 

предполагает постепенное овладение таблицами сложения и вычитания, умножения и деления, 

доведение этих знаний до автоматизма. По мере овладения арифметическими действиями 

обучающиеся овладевают математической терминологией, закрепляют знания и умения в устных и 

письменных вычислениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изучается в 

тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с РАС овладевают такими 



понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными 

геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно- 

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические упражнения 

по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. 

инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по 

измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). 

Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические задачи в 

реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе до минуты; соотносить 

время с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, 

возможностях их размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметь 

использовать знание различных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в процессе 

самообслуживания, в быту и т.д.). 

Программа по математике включает в  себя следующие разделы:  «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли продажи и др. (скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Решение 

задач с применением буквенных выражений. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, 

сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

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

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

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

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 



дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и круговой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»: 

- овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать 

объекты по различным математическим основаниям; 

- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 

- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

- овладение математической терминологией; 

- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 

- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием 

математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

обосновывать этапы решения учебной задачи; 

- умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос 

задачи; 

- сформированность общих приемов решения задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры; 

- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные; 

- умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

- умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; 

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях; 

- умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

- умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

- соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

Обучение в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа по «Математике» 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_Matematika_1_4_klass.pdf 

 

 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_Matematika_1_4_klass.pdf


 

2.2.5. Рабочая программа «Окружающий мир» 

              Методические рекомендации 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

младшего школьного возраста с РАС. 

Обучающиеся с РАС овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности, и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- 

и культур сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. А это ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, давая обучающемуся с РАС возможность найти свое место в ближайшем 

окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 

благополучие, что особенно важно для обучающихся. 

 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, корригирующее 

и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной природе, уважения к труду, 

гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 

Обучение в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа по «Окружающему миру» 

 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_29_.pdf 

 

 

 

 

 

2.2.6. Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

Методические рекомендации 

В образовательном процессе обучающиеся с РАС должны в широком объеме овладеть знаниями 

о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в многонациональном обществе на 

благо нашей общей родины - России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет интегрированный 

характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе первоначальные представления из истории, 

литературы, географии и других социально – гуманитарных наук. Содержание учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» тесно связано с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»: формирование представления о роли обучающегося как растущего гражданина 

своего государства; овладение социальными ритуалами и совершенствование форм социального 

взаимодействия в многонациональном обществе; воспитание чувства милосердия, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного предмета, его места 

в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и с учетом речевых 

особенностей, обучающихся. 

Обучение в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики» 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_34_.pdf 

 

2.2.7. Рабочая программа «Музыка» 

              Методические рекомендации 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_29_.pdf
https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_34_.pdf


Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обучающихся 

с РАС. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке. 

Связь учебных предметов «Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство» 

способствует эстетическому развитию, обогащает опыт целостного восприятия литературных 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства. 

Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом музыкально-эс-этетического 

воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и 

жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, обогащает 

внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную культуру как часть духовной 

культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что создает 

благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание 

темпо-ритмических, звук высотных, динамических изменений в музыкальных произведениях 

обеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для 

реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед слушанием 

музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к его анализу. Анализ 

при активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средствам музыкальной 

выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав исполнителей, форма 

произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные учебные 

пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность разнообразить слуховые 

впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной и вокально--хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся. Развивая вокально-

хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся  имеется недостаточность 

слухового внимания, координации между дыханием и голосом. Обучение пению начинается с 

правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи 

назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского певческого 

голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким — это необходимо для 

развития мягкого, красивого вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе песен для 

обучающихся учитывается характер нарушений психофизиологического и речевого развития детей, 

что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением последовательности в выборе 

песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - распевания должны соответствовать 

определенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая координированную работу 

дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голос подачу и голосоведение, закрепление 

сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и исполнения песни 

проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок песни с одновременным 

проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может начинаться как с запева, так и с 

припева; при этом учитель помогает исполнению трудных музыкальных фраз и отдельных слов. 

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию песни, учитель 

приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение вокально- 

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие в исполнении музыкальных 

произведений, овладение опытом индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности способствует 

формированию общих представлений о пластических средствах выразительности, развитию 



индивидуально-личностного выражения образного содержания музыки через пластику, созданию 

коллективных музыкально-пластических композиций, танцевальных импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных формах 

музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры- 

драматизации) посредством выражения образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных видов искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад 

и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Обучение в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа по «Музыка» 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_33_.pdf 

 

 

 

2.2.8 Рабочая программа «Изобразительное искусство» 

Методические рекомендации 

Основными задачами обучения изобразительному искусству учеников с РАС являются: 
- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения действительности 

средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_33_.pdf


сюжетные рисунки; 

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с учебными предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение эмотивной лексики, развитие 

рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, культурным традициям различных народов 

и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование 

представлений о роли изобразительного искусства в организации материального окружения человека. 

Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование на 

темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практической 

деятельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения внимательно 

рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять 

соотношения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются 

зрительное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое мышление. 

Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) и 

кратковременными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как правило, 

наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II класса, 

им посвящается весь урок. 

Предметы для рисования с натуры в I и II классах ставятся перед обучающимися во фронтальном 

положении. Объекты изображения, за небольшим исключением, располагают несколько ниже уровня 

зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, учитель прежде всего создает условия для ее 

эмоционального, целостного восприятия. Внимание обучающихся в основном направляется на 

определение и передачу общего пространственного положения, конструкции, цвета изображаемых 

объектов. Чтобы облегчить обучающимся передачу сходства с натурой, им предлагают изображать в 

натуральную величину предметы небольших размеров (листья, фрукты, игрушки, грибы и др.). 

Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, проводить 

планомерный анализ этого предмета, в котором важное место занимает выявление общей формы. При 

этом используются обводящие по контуру движения рукой, которые затем повторяются в воздухе, а 

также соотнесение формы изучаемого предмета со знакомой геометрической формой («На что 

похоже по форме на круг или на треугольник?» и т.п.). 

При анализе объекта для изображения внимание обучающихся обращают на вертикальные и 

горизонтальные линии, добиваются их правильного воспроизведения в изображении. Сопоставляя 

объект и рисунок, уже во II классе обучающимся показывают целесообразность использования 

некоторых вспомогательных линий (осевой линии, линии, обрисовывающей общую форму объекта и 

т.д.), а с III класса требуют их применения. 

В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиеся должны 

научиться более точно передавать форму изображаемых предметов, особенности их конструкции и 

пропорций, а также соблюдать целесообразную последовательность при выполнении рисунка.  

Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу рациональных способов 

изображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В I-II классах для 

обучающихся  при рисовании таких трудных для изображения объектов, как человек, животное, птицы 



и др., наряду с планомерным анализом, вычленением геометрических форм, полезен показ 

доступного обучающимся простейшего способа изображения, отвечающего требованиям грамотного 

построения рисунка с натуры. В более старших классах способы изображения следует усложнять, 

вводить вспомогательные средства для более точной передачи в рисунке соотношения частей и 

конструкции изображаемых объектов. 

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I и II классах допускается 

поэтапное рисование совместно с учителем (обучающийся рисует в альбоме, учитель – на доске). 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных 

наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного 

изображения пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного положения, 

освещенности, цвета предметов, а также формируется умение выполнять рисунок выразительно. 

Необходимо поощрять самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование 

оригинальных композиций и техники исполнения. 

В I-II классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы обучающиеся смогли 

изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске (например, выполняют 

рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя»). 

В III-IV классах перед обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи правильно 

передавать зрительное соотношение величины предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими. 

Чтобы помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметов 

используются тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех 

предметов. Задания включают обозначение знакомого графического образа и воспроизведение 

известных пространственных отношений, отношений по цвету и величине. 

Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После 

объяснения учителя, обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, где, как и в какой 

последовательности. 

Для обогащения зрительных представлений, обучающихся используются книжные иллюстрации, 

таблицы с изображением людей и животных, различные репродукции, плакаты, открытки, 

фотографии. 

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам передачи пространства 

(начиная с I класса) посредством формирования у обучающихся понятия об изломе пространства и 

границе излома (граница стены и пола, земли и неба), умений правильно размещать в рисунке 

предметы на поверхности пола или земли. В рисунках на темы целесообразно наряду с цветными 

карандашами использовать акварельные и гуашевые краски. 

С целью повышения речевой активности обучающихся используются различные приемы 

(словесное описание структуры объекта, особенностей объектов, включаемых в тематический 

рисунок, определение последовательности работы над рисунком и т.п.). 

У обучающихся I-III классов предусматривается развитие умения видеть многообразие цветов, 

различать и составлять сложные оттенки цветов посредством смешения красок. В IV классе 

представления обучающихся о цвете расширяются. 

Начиная с IV класса, осуществляется ознакомление обучающихся с понятием «единая точка 

зрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения формы и пропорций 

изображаемых предметов в зависимости от их положения по отношению к рисующему, изучается 

влияние света на цвет и приемы выделения объемной формы предметов средствами светотени и с 

помощью цвета. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. Источником для 

данного вида изображения является многообразное народное искусство, в орнаментах которого 

отражается природа и национальная культура. Основное назначение декоративного рисования – это 

украшение самых разных предметов. Особенностью народного декоративного узора является 

ритмическое повторение тех или иных элементов рисунка. 

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством мастеров городецкой 

живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки, травяного узора Хохломы. Обучающиеся 

осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и первоначальную технику 



изображения узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими определенную 

форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно-осязательных и зрительных 

ощущений. 

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными способами лепки 

(конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения деталей (прижатие, 

примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, врезание). 

На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике пластилиновой 

живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепка на форме, отпечатывание, а 

также заглаживание, декорирование приспособлениями и инструментами. 

На занятиях в I классе обучающиеся знакомятся с мягким материалом (глиной, пластилином и 

др.). Они узнают, что объем занимает место в пространстве, и его можно рассматривать с разных 

сторон. Знакомятся с предметной лепкой. Учатся превращать комочки пластилина в изображаемый 

предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, жанр натюрморт). 

Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска пластилина, путем вытягивания и вдавливания, 

передавая композицию. Узнают, что изображения, созданные в объеме, тоже выражают наше 

отношение к миру. 

В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек, лепят посуду, 

определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепка дымковских коней и т.п.). 

Используют в работе декоративную лепку. 

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа на уроке (лепка фигуры 

человека в движении, пропорции тела человека). 

На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся развивается 

способность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои впечатления и замыслы. 

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию колористического чувства 

и композиционных навыков, дает возможность перед наклеиванием попробовать по-разному 

разложить вырезанные фигуры и выбрать наилучший вариант их размещения. Занятия развивают 

воображение и фантазию, пространственное мышление, восприятие, способствуют раскрытию 

творческого потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих способностей, 

обучающихся используются впечатления от прочитанных сказок, литературных произведений. 

Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений – узоров, орнаментов, 

рисунков, картин – путем вырезания и укрепления на поверхности разнообразных по форме, 

материалу, цвету и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная бумага, ткани, кожа, 

соломка, береста, шпон и т.п.) 

Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникой складывания 

изображения из частей и наклеивания их, владели техникой самостоятельного вырезания формы 

предметов. 

Занятия аппликацией в I классе носят подготовительный характер. Формируется представление 

о различных видах используемого материала и способов их обработки. Учащихся обучают различать 

и понимать особенности различных видов аппликаций. Отрабатываются приемы коллективной 

творческой работы в процессе построения геометрического орнамента, оригами, «обратной» 

аппликации. 

Во II классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия, работать с инструментами, 

выполнять аппликацию с использованием растительного орнамента различных видов его 

композиции. проводить анализ самостоятельной и коллективной работы. 

На занятиях в III–IV классах обучающиеся выполняют декоративное панно в технике аппликации 

(оригами, плетение, обрывная аппликация, по контору). Работа выполняется как самостоятельно, так 

и коллективно. 

В программе для каждого класса предлагается речевой материал, который обучающиеся должны 

усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, терминов. 

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение обучающимися 

слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается усвоение изобразительной грамоты. 

В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входят следующие разделы: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам художественной 

грамоты)», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно – творческой деятельности». 



 

Обучение в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_32_.pdf 

 

 

 

2.2.9 Рабочая программа «Физическая культура» 

Методические рекомендации 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с РАС с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и закаливанию 

организма, повышению физической и умственной работоспособности, освоению основных 

двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по физической культуре для 

общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего 

организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус 

жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, является 

необходимым условием нормального развития центральной нервной системы обучающегося, 

средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые сведения о 

режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и закрепляет 

гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность физкультурной формы и 

т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематическим занятиям физической 

культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физкультурные 

мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры 

на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физического воспитания занимает 

урок. Эффективность обучения двигательным действиям зависит от методики проведения урока, от 

того, как в процессе обучения активизируется познавательная деятельность обучающихся, насколько 

сознательно относятся они к усвоению двигательных действий. 

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в соответствии 

с учебной программой, которая предусматривает обучение учащихся упражнением основной 

гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежащее 

внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения пальцами рук, умело 

взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения в соответствии с двигательной 

задачей. Развитие движений рук, обучающихся  обеспечивают повышение работоспособности 

головного мозга, способствуют успешности овладения различными видами деятельности: письмом, 

рисованием, трудом и пр. 

Обучение в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа по « Физической культуре» 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_35_.pdf 

 

 

 

              2.2.10 Рабочая программа «Труд» 

Методические рекомендации 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к 

трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с РАС общих учебных умений 

и навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_32_.pdf
https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_35_.pdf


На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся получают на 

уроках Русского языка, Литературного чтения. Большое внимание уделяется развитию понимания 

речи: умению вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые 

операции и отбирать соответствующий материал, а также различать и знать основные качества 

материалов, из которых изготавливают изделия. 

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последовательность 

выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, обозначающими материалы, их признаки, с 

названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. На начальных этапах 

обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. При этом учитель 

сопровождает работу направляющими и уточняющими инструкциями. 

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в построении 

связного рассказа о проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», формируется 

понимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и ценности труда, 

личной ответственности человека за результат своего труда. 

Обучение в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа по «Труд» 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_po_tehnologii_trud_1_4_klass.pdf 

 

 

 

2.3. Программа курсов коррекционно- развивающей области  

 

 

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном 

взаимодействии и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. 

У большинства школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и 

эмоционально-личностной сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется 

наличием несоответствия между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. 

Наряду с этим наблюдаются специфические особенности восприятия, такие как гипо- и 

гиперсензитивность в рамках одной или нескольких модальностей. 

Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения 

и чувств окружающих. Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на 

формировании базовых учебных навыков обучающихся с РАС, а также способности к 

обобщению, переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой ситуации. 

Программа коррекционной работы в школе предусматривает: 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с РАС, при которых будет возможным учитывать 

специфику типичных трудностей обучающихся и обеспечить дифференцированную 

многопрофильную помощь в получении этими детьми качественного начального 

образования; 

- организация вариативных форм специального сопровождения обучающихся с 

РАС. Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельности 

обучающихся начальной школы, как часть системы учебно-воспитательного процесса. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_po_tehnologii_trud_1_4_klass.pdf


Отличительной особенностью программы является многопрофильный подход к 

коррекционно-развивающей работе, когда в рамках школы обучающиеся с РАС получают 

комплексную психолого-педагогическую помощь профессиональной команды специалистов 

(учитель начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

тьютор, воспитатель.). 

Цель программы - создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого 

ребенка с расстройствами аутистического спектра, оказание ему комплексной 

психолого¬педагогической помощи в процессе интеграции в образовательную и 

социокультурную среду, в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

- выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося на психолого-педагогическом консилиуме; 

- организация образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

- создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

- составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого 

обучающегося; 

- реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной 

работы всеми специалистами, осуществляющими образовательную деятельность с ребенком; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционно-развивающих услуг; 

- реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, 

формированию жизненных компетенций; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с РАС, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования коррекционной работы. 



• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития. Системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с РАС, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до возможного уровня решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) 

физическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с РАС выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, обеспечивает выявление особенностей развития и 

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

содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

> Психолого-педагогического обследования обучающихся с РАС с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, а так же определения: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 



- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика. 

> Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

> Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

1. Сбор психологического анамнеза (изучение истории развития ребенка, 

знакомство с работами и продуктивным творчеством ребенка, беседы с родителями, 

педагогами, наблюдение на уроках, переменах). 

2. Исследование аффективно - эмоциональной сферы, личностного развития, 

межличностных отношений (наблюдение, индивидуальная диагностика с использованием 

методик на оценку субъективного представления ребенка о его взаимоотношениях с 

окружающими взрослыми и детьми, о самом себе и своём месте в системе значимых для 

ребенка социальных отношений и взаимодействий; наблюдение, беседы и тестирование с 

целью определения возможности адекватного опознания эмоционального состояния, 

точность и качество этого опознания, возможность соотнесения с личными переживаниями 

ребенка. 

3. Изучение особенностей познавательной сферы, её компонентов (наблюдение, 

групповая и индивидуальная диагностика с использованием диагностических методик). 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся с РАС, коррекции недостатков 

в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами), 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

- организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, 

общее социально¬личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной 

деятельности, 



- разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 

индивидуальных психо-коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, - социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

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

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся, 

- консультативную помощь семье в вопросах воспитания, развития и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

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

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей данной категорий детей, 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 



психологической компетентности, 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого¬психологической компетентности. 

Отличительной особенностью программы является многопрофильный подход к 

коррекционно-развивающей работе, когда учащиеся с РАС получают комплексную 

психолого¬педагогическую помощь профессиональной команды специалистов: учителей 

начальных классов, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, тьюторов, 

воспитателей). 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является учёт особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно- методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с РАС при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно¬диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 



квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Планируемые результаты. 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

-создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении программы 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию; 

-создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся школы, 

позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

-создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с РАС в различных средах. Данные результаты отслеживаются с помощью 

таблицы «Оценка социально - личностных 

результатов (жизненной компетенции)», которая представлена в разделе планируемые 

результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 



специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по 

уровню «академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же 

календарные сроки. 

Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС, имеющих формально 

сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития (ориентируемся на 3 и 4 группы, по 

отечественной клинико-психологической классификации аутичных детей О.С.Никольской), и 

является оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт 

подготовки к ней в группе детей. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для 

успешного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в 

систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей 

удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая реализуется на основе 

разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной программы коррекционной 

работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются в следующем: 

● Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее 

комфортно и успешно, до полной инклюзии . 

● При выраженности проблем, связанных с развитием социально- бытовых навыков и 

навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 

инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и временная помощь 

тьютора. 

● В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале 



обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с педагогом 

(индивидуальными или в группе детей) по отработке форм адекватного учебного поведения, 

умения вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем , адекватно 

воспринимать похвалу и замечания. 

● Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где 

он будет более доступен организующей помощи учителя. 

● Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности временно-

пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации. 

● Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением 

обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной Программы. 

● Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода: 

● При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 

специфика выработки навыков при аутизме; 

● При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на 

классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие работу ребенка; 

● При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка необходим учет 

специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения 

«простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке 

геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу); 

● Значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, 

включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах 

со сверстниками. 

● Необходимость введения в Коррекционную Программу специальных разделов 

обучения, способствующих: 

● Формированию представлений об окружающем; 

● Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта; 



● Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем; 

● Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-

следственные связи в происходящем. 

● Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого 

механического накопления. 

● Необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими 

мыслями, впечатлениями, переживаниями. 

● Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной помощи 

в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний. 

● Создание 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. 

● Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, совместное осмысление происходящих событий. 

● Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 

соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация 

симпатии к нему через свое отношение в реальном поведении. 

● Процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы. 

● Ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

 

Коррекционные курсы позволяют формировать у обучающихся с РАС: адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной 

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

невербальной  коммуникации;  что  способствует  осмыслению,  упорядочиванию  и 



дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, 

формального накопления; развитию внимания детей к эмоционально-личностным 

проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, 

намерений других людей; развитие избирательных способностей обучающихся.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения», 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Социально - бытовая ориентировка» 

(фронтальные занятия), «Индивидуальное логопедическое сопровождение детей с РАС» 

(индивидуальные занятия), Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» 

(индивидуальные занятия). 

 

 

 

 

 

2.3.1 Рабочая программа психокоррекционных занятий  

Пояснительная записка 

  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении АООП 

НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей, обучающихся , обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся  с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и 

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

обучением. 

 

Программа разработана на основе следующих документов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. 10.06.2019 №286); 

 

-СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015, 28.09.2020); 

-СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26; 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени у обучающихся. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекционно-

развивающие курсы: индивидуальные и подгрупповые психо-коррекционные занятия, и возможность 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию 

первичных и вторичных дефектов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения начального общего 

образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

 Цели и задачи построения программы коррекционной работы. 

 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

 Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС; 

повышение возможностей, обучающихся  в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

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

организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей, и возможностей 

психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 



взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающегося и 

успешность его интеграции в общество. 

 Коррекционная работа с обучающимися с РАС осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с 

РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

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

ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей; определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания, 

обучающегося; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения, обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся  групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации, обучающихся с РАС. 



Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся , взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их родителями 

(законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей, обучающихся; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося. 

При возникновении трудностей у обучающихся с РАС педагогические работники, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития, обучающего; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровье сбережения обучающихся ; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, 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, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и 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). 

 

Методы и приемы психолого –педагогического сопровождения детей 

1.Ролевые игры 

2.Психогимнастика 3.Прективные 

методики 4.Релаксационные 

упражнения 5.Арт-терапевтические 

методы 6.Музыкотерапия 

7. Беседы 

Коррекционная программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 

• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности; 

Разработка коррекционной программы осуществлялась на основе 

намеченных теоретических положений Л.М. Векслера о том, что внимание является одним 

из компонентов произвольной регуляции психической (в первую очередь познавательной) 

деятельности. 

Цель: коррекционно-развивающей работы – коррекция и развитие психических 

познавательных процессов учащихся, стабилизация эмоционально-волевой сферы, личностной 

развитие возможностей учащихся 

Задачи: 

• выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе 

адаптации обучающихся к школьному обучению; 

• развивать и корректировать психические функции 

обучающихся (память, внимание, восприятие, мышление) 

• развивать способность обучающихся к обобщениям; 

• развивать у нерешительных обучающихся способность бороться с проявлениями 

нерешительности и неуверенности; 

• развивать целостную психолого-педагогическую

 культуру обучающихся; 

• снижать эмоциональную напряженность обучающихся; 

• создавать ситуацию успеха; 

• корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии; 

 

 

 

Основные умения и навыки 

 

Обучающиеся 1 класса должны научиться: 

- Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

- Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать изображения. 

- Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, цвет. 

- Различать и называть основные цвета. 

- Классифицировать геометрические фигуры. 

- Составлять предмет из 2-3 частей. 

- Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 



- Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов.                 - 

Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым сенсорным 

эталонам, делать простейшие обобщения. 

- Знать 4 времени года 

- Различать речевые и неречевые звуки. 

- Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

- Развивать коммуникативные навыки 

 

Обучающиеся 2 класса должны научиться: 

- Выполнять выразительные движения. 

- Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

-  Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

- Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их словом. 

- Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

- Конструировать предметы из 3- 4 геометрических фигур. 

- Узнавать предмет по части. 

- Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

- Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их изображений. 

- Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания       - Ориентироваться в 

помещении, двигаться в заданном направлении. 

- Соотносить времена года с названиями месяцев. 

- Выделять части суток и определять порядок дней 

- Развивать коммуникативные навыки (социальный интеллект) 

- Развивать личностные качества (эмоциональный интеллект) 

 

Обучающиеся 3 класса должны научиться: 

 

- Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога. 

-  Дорисовывать незаконченные изображения. 

- Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, обозначать их 

словом. 

- Конструировать предметы из 5- 6 деталей, геометрических фигур. 

- Зрительно дифференцировать 2- 3 предмета по неярко выраженным качествам, определять их 

словом. 

- Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств 

 

Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке. 

- Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространственные 

отношения с помощью предлогов. 

- Развивать коммуникативные навыки. 

- Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к другим. 

- Приобретать навыки самоконтроля. 

 

Обучающиеся 4 класса должны научиться: 

- Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, составлять план 

действий. 

- Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

- Пользоваться элементами расслабления. 

- Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их словом. 

- Конструировать сложные формы из 6- 8 элементов. 

-  Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

- Определять противоположные качества и свойства предметов. 

- Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

- Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

- Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 



- Адекватно воспринимать действительность и самого себя. Развивать коммуникативные навыки. 

- Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к другим. 

Приобрести навыки самоконтроля. 

 

 

Структура коррекционно-развивающей программы: 

 

Программа рассчитана на 4 года психологического сопровождения учащихся. В программе 

сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые объединены в блоки: 

 

1. Диагностический блок - психолого-педагогическая диагностика, направленная на 

выявление индивидуальных особенностей ребенка. 

 

2. Развивающий блок - развивающая психолого-педагогическая, коррекционная работа, 

осуществляемая: в течение всего года. 

 

З.          Консультативный блок - консультативная работа с педагогами и родителями, 

связанная с обсуждением результатов проведенной диагностики, конкретным запросом педагога или 

родителя в связи с проблемами обучения, общения или психологического самочувствия. 

 

Информационно - просветительский блок 

 

Диагностическая работа  
Обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1)          психолого-педагогического обследования с целью выявления особых образовательных 

потребностей школьников: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного

 воспитания, обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития   обучающихся,  их успешности в освоении 

образовательной программы; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 

 

Методики и диагностический инструментарий для индивидуальных особенностей 

школьников. 

№ Диагностируемы

е Параметры 

Рекомендуемые методики диагностические 

методы 

 Социальная ситуация 

развития (проблемы, связанные с 

адаптацией ребенка к классному 

коллективу, взаимоотношениями с 

учителем, в семье) 

Социометрия 

Проективная беседа «Мой круг общения» 

Методика исследования межличностных 

отношений Р. Жиля. 

CMAS (модиф. 

А.М.Прихожан) Методика

 Э.М. 

Александровской 

«Изучение социально-психологической 



адаптации» 

Методика «Рисунок семьи» «Кинестетический 

рисунок семьи» Методика Д. Ореховой «Домики». 

 Ведущая

 деятельно

с 

(сформированность

 компоне

н структуры учебной деятельно 

предпосылки формирования учебной 

деятельности, 

 произвольн

о поведения и познавательных 

процессов 

Схемы наблюдения т уровня 

ссформированности учебной 

деятельности Проективная проба 

«Рисунок школы» 

Методика «Лесенка побуждений» 
Методика «Конверты» 

Методика Н.Г. Лускановой по мотивации 



 Особенности 

познавательной 

деятельности 

Прогрессивные матрицы Дж.Равена 

Методика Выготского-Сахарова 

Предметная классификация 

Исключение предметов (4ый 

лишний) 

Исследование словесно-логического 
мышления (Э.Ф. Замбацявичене) 

Исследование прогностическо 
деятельности (Л.И. Переслени) 

Методика экспресс-диагностик

 интеллектуальных способностей 
(МЭДИС). 

 Изучение свойств

 внимания 

(уровень распределения, 

устойчивости, переключения 

внимания) 

Методика “Проставь значки” 

Корректурная проба (тест 

Бурдона) Методика В.М.Когана 

Таблицы Шульте 

Тест Тулуз - Пьерона 

диагностика скорости переработки информации 

 Изучение свойств памяти (уровень 

долговременной памяти, 

произвольной (осмысленной) 

памяти, логической памяти 

(воспроизведение логических 

связей 

Методика “Долговременная память” 

Методика 

“Опосредованное запоминание” (Использована 

методика, Лурия А.Р. Выготским Л.С., 

Леонтьевым А.Н.) 

Методика “Изучение логической памяти у младших 

школьников” 

Пиктограммы 

 Эмоционально-волевая сфера ЦТО Цветовой тест отношений «Лесенка» 

«Несуществующее животное» 

«Дом. Дерево. Человек» «Кактус» «Крокодил» 

«Волшебная страна чувств» «Эмоциональные 

лица» и пр. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению 

ими содержания образования. 

В соответствии с особенностями развития ребенка, рекомендациями ПМПК и решением консилиума 

образовательного учреждения педагог-психолог определяет направления и средства коррекционно-

развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее 

важной задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ 

психологической помощи или использование уже имеющихся разработок в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с РАС 

находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Описание особенностей взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса: 

психологическое консультирование, психологическое просвещение и профилактика 

1. Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении ребенка с РАС. Психолог разрабатывает рекомендации в 



соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья, проводит мероприятия, 

способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребенка, 

- определение способов компенсации трудностей, 

- выработка наиболее адекватные путей взаимодействия учителя с ребенком при 

фронтальной и индивидуальной формах организации занятий. 

- Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть разнообразными: 

- занятия и семинары с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с РАС и его 

особым образовательным потребностям, 

- подготовка к тематическим родительским собраниям, 

- индивидуальные консультации и т.д. 

      

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к сотрудничеству. 

На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой работы является индивидуальное 

консультирование. Оно проводится в несколько этапов. 

 

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с родителями, отрицающими 

возможность и необходимость сотрудничества. Следующий этап индивидуального консультирования 

проводится по итогам всестороннего обследования ребенка. Психолог в доступной форме 

рассказывает родителям об особенностях их ребенка, указывает на его положительные качества, 

объясняет, какие специальные занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно обратиться 

дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что следует обратить внимание. 

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как неудачи и 

стыдиться проблем, что они должны стараться помочь своим детям, поддержать их. На этапе 

собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к выполнению конкретных 

рекомендаций и заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение хода и 

результатов коррекционной работы. Анализируются факторы положительной динамики развития 

ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем (в частности, 

связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с одноклассниками в учебной работе и во 

внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических консультациях, 

семинарах-практикумах и т.д. 

 

2. Информационно-просветительская    работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с       особенностями       осуществления       процесса       обучения       и воспитания обучающихся с 

РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 

др. Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое   просвещение   педагогов   с   целью повышения их психологической 

компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

- Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию. 

 

 

 

  



               Материалы и оборудование 

 

Занятия проводятся в кабинете психолога, разделенного на зоны. Стены и мебель окрашены в 

теплые тона 

• Столы и стулья детские; мягкая зона 

• Шкафы для хранения инструментария, документации  

 

   Игровой инструментарий 

1. Цветная бумага, акварельная краски, альбомы для рисования 

непроливайки, цветные и простые карандаши, пластилин, широкие кист, гуашь, акварельные 

краски, восковые мелки, клей, фломастеры 

2. Набор игрушек 

3. Пазлы 

4. МАК-карты 

5. Нейропсихологический инструментарий (базовый) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Календарно-тематическое планирование  

 

                                                                                                                                                                                                                                               

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обучающихся с РАС. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Дата 

проведения 

1-2 Диагностическое 

изучение ребенка 

2 Диагностика познавательной 

сферы ребенка, определение 

продуктивности и 

произвольности внимания, 

памяти, изучение эмоционально-

волевой сферы. 

 

3-4 Развитие

 общей и 

мелкой моторики. 

2 Игры на развитие

 оптико- 

пространственной ориентировки 

в пространстве через движения; 

умение 

отдавать команды. 

Совершенствование 

психомоторики. 

Развитие способности 

ориентироваться в пространстве. 

Гимнастика для ума 

 

5-6 Развитие 

произвольного 

внимания и 

2 Игры на развитие качеств 

внимания (устойчивости, 

 переключения, 

 



поведения.  

 

распределения): «Определи 

игрушку», 

«Что изменилось», «Найди 

пару», 

«Воздух-земля-вода» 

Гимнастика для ума 

7-8 Развитие 

мнемических 

(памяти) 

способностей. 

2 Игры и упражнение на развитие 

различных видов памяти: 

«Запомни и найди», 

«Бессмысленные слова», 

«Геометрические фигуры» и т.п 

 

9-

10 

Развитие 

умственных 

способностей. 

2 Игры и упражнения на развитие 

всех видов памяти, 

нагляднообразного мышления: 

«Найди отличия», 

«Четвертый 

лишний», 

«Продолжи ряд», 

«Закономерности»

 .Гимнастика 

для ума 

 

11-

12 

Коррекция 

двигательной 

активности. 

2 Развитие произвольности при 

выполнении движений и 

действий. Игры на развитие 

умения выполнять совместные 

действия, развитие 

коммуникативных 

 навыков общения: 

«Рисуем вместе», 

«Фотограф», «Волшебный 

мешочек», « Набивные 

мешочки» 

 

13-

14 

Коррекция и 

развитие 

Эмоционально 

волевой 

сферы. 

2 Игры на понимание

 разных 

эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера. 

Гимнастика для ума 

 

15-

16 

Развитие 

предметно- 

практической 

Деятельности. 

2 Срисовывание  

 графических образцов; 

обведение по контуру 

геометрических фигур 

 разной сложности; 

 вырезание  по 

контуру фигур  из

 бумаги; раскрашивание

  и  

 штриховка, прохождение

   

 лабиринтов; выполнение 

фигурок из пальцев рук; работа 

 



с пластилином Гимнастика для 

ума 

17-

18 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Развитие 

воображения 

2 Развитие умения видеть в 

нарисованных фигурах 

реальные предметы. «Рисование 

с помощью шаблонов»; – 

развитие мелкой моторики. 

Коллективный 

коллаж 

 

19-

20 

Развитие 

внимания и 

логического 

мышления. 

2 Буквенная корректурная 

таблица. Игра с

 буквами и словами. 

Буквенные ленты, 

 

21-

22 

Развитие

 памяти и 

мышления. 

2 Игры на развитие быстроты и 

точности при действии 

наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. Игры и 

упражнения на развитие всех 

видов памяти, наглядно- 

образного мышления. 

 

22-

23 

Развитие 

мышления и речи  

2 Игры на развитие быстроты и 

точности при действии 

наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. 

Гимнастика для ума 

 

24  Коррекция и 

развитие 

пространственных 

ориентаций. 

2 Ориентировка на плоскости, 

уровень зрительного 

восприятия: «Найди сочетание 

букв(цифр), «Покажи какие 

цифры и буквы нарисованы 

неправильно», Найди 

спрятанные треугольники, 

«Пиксельмания», «Домики», 

Гимнастика для ума 

 

25-

26 

Произвольная 

регуляция 

поведения 

2 Моделирование проблемных 

ситуаций. Обучение нормам 

социально- правильного 

поведения, формирование 

представления о добре и зле, 

дружбе и взаимопомощи, 

социальных отношений. 

 

27-

32 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы и 

компонентов 

личности 

2 Игры на развитие имитационно-

подражательных выразительных 

движений и действий, 

отражающих разные 

эмоциональные состояния и 

характерные черты личности, 

выраженных в статистике и 

движениях: мимике, жестах, 

позе, серии движений и 

 



действий. 

33-

34 

Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка 

2 Диагностика познавательной 

сферы ребенка, определение 

продуктивности и 

произвольности внимания, 

памяти, изучение эмоционально 

– волевой сферы. Сравнение 

результатов с полученными в 

начале учебного года 

 



 

                                       Календарно-тематическое планирование 

                                               2-4 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Содержание Дата 

проведени

я 

1-2 Диагностическое 

изучение ребенка 

2 Диагностика познавательной сферы ребенка, 

определение продуктивности и 

произвольности внимания, памяти, 

Изучение эмоционально-волевой сферы. 

 

3-4 Развитие 

Предметно- 

практической 

деятельности. 

2 Срисовывание графических образцов; 

алгоритмы по клеткам; найди и обведи; 

раскрашивание и штриховка, прохождение 

лабиринтов; выполнение фигурок из 

Пальцев рук; Умная гимнастика. 

 

5-6 Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенности, 

концентрации, 

переключения. 

2 Игра «Найди пару», «Найди, где спрятано», 

«Расшифруй буквы», «Шахматное поле», 

«найди и посчитай 1-12» - выделение 

главных существенных признаков 

предметов; «Какое время года?» и т.п. 

 

7-8 Развитие памяти 

с использованием 

различных анализаторов. 

4 Игры на развитие памяти. 

Приемы запоминания. «Пиктограмма» «нос-

полпотолок» Умная гимнастика 

 

9-10 Развитие 

произвольной 

опосредованной 

Памяти. 

2 Пиктограммы. «Правило 4-х» Учим детей 
самостоятельно составлять описательный 
рассказ животного, « 

изобразить животное» 

 

11-12 Развитие 

мышления. 

памяти, 2 Решение логических задач. Память

 на образы. 

Группировка. 

Пространственная ориентация 

муха»; Умная 

гимнастика 

 

 

 

– 

 

 

 

игра 

 

 

 

« 

 

13-14 Развитие 

применение 

внимания 

памяти, 

качеств 

2 Игры и упражнения по 

развитию произвольной памяти по сюжету 

сказки. «Пианино», «Запрещенные 

Движения», «Дорожки». 

 

15-16 Развитие 

логического 

элементов 2 Игра «Что сначала, что потом»; логические 

задачи «Сходство. Отличие. Пересечение». 

«области множества». «». Упр. 

«Лабиринт» Умная гимнастика 

 

17-18 Развитие 

эмоционально

- волевой

 сферы 

и 

компонентов 

Личности. 

 2 Игры на понимание разных эмоциональных 
состояний, отдельных черт характера. 
моделирование проблемных ситуаций. 

«Испорченный 
телефон» Умная гимнастика 

 



19-20 Развитие 

творческих 

способностей. 

Развитие 

воображения 

 2 Развитие умения видеть в нарисованных 

фигурах реальные предметы. «Рисование с 

помощью шаблонов», «Кляксы», 

«Необычные рисунки», «Дорисуй» 

Умная гимнастика 

 

21-22 Развитие 

произвольног

о внимания и 

поведения 

 2 Игры «Найди пару», «Запретный номер», 
«Разведчики», «Путаница», «Корректурная 

проба» и 

«Кошка-кошка-белка-белка 

 

23-24 Развитие 

мнемических 

способностей. 

 2  

Обучение способам эффективного 
запоминания: 4 правила «Запомни и найди», 
«Бессмысленные слова», 

«Составляем мультфильм» и т.д. 

 

25-26 Развитие 

умственных 

способностей. 

 2 Игры и упражнения на развитие всех видов 

памяти,  наглядно образного

 мышления: 

«Найди отличия», «Четвертый лишний», 
«Продолжи ряд», «Закономерности» и пр. 

 

27-28 Развит

ие 

простр

анстве

нно 

времен

ных 

представлени

й 

 2 Игры и упражнения на развитие прост.вр 

представлений; «Неделька» «Навигатор» « 

Дорисуй» , « Мандалы» « По координатам» 

 

29-30 Развитие 

коммуникати

вных навыков 

 2 Игры;   «Дорисуй в  паре»,   

«Руки  знакомятся» «Принц на

 цыпочках», 

«Подумай и дорисуй. » «Н е  уронить 

обруч», «Магазин игрушек» 

 

31-33 Развитие 

эмоционально

-волевой 

сферы 

 2 Игры на понимание разных эмоциональных 

состояний, отдельных черт характера; игры с 

условиями: «да» и «нет» не говорите; игры 

по карточкам. Игры на развитие умения 

соблюдать совместные действия,  развитие

 коммуникативных навыков общения. 

«Парашют»  Магазин 

игрушек» «Навигатор» 

 

34 Итоговое 

диагностичес

кое изучение 

ребенка. 

 2 Диагностика познавательной сферы 

ребенка, определение продуктивности

 и 

произвольности внимания, памяти, 

изучение эмоционально-волевой 

сферы. Сравнение результатов с 

полученными в начале учебного года. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Бачков И.В, Аржакаева Т.А. Попова А.Х. Программа развивающих занятии 

2. 1 классе, 2-м классе, 3-м классе, 4 классе 

3. Варенова Т.В. Теория и практика коррекционной педагогики. - Минск, АСАР, 

IV . 4. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии, - М., 1973. 



 

5. Дети с задержкой психического развития/ Под ред.Г.А.Власовой, 

В.И.Лубовского, 

6. Н.А.Шипицыной.-М.,1984. 

7. Егорова Т.В. Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в 

8. развитии. -М., 1973. „ 9. Т.П. Смирнова Психологическая Коррекция агрессивного поведения 

детей. 

10. Н.КарандашевА.С. Лисянская Курс комплексного развития младшего школьника. 

11. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с отклонениями в развитии. - 

М.: Коррекционная педагогика, 2005. 

12. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии / 

Под ред. В.И. Селиверстова. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

13. В.Б Никишина ,Е.А. Петраш Синдром Дефицита внимания и гиперреактивности у детей  

14. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии: Учебнометодическое пособие

 для педагогических и гуманитарных вузов. (Авт.-сост. В.П.Глухов) 

/В.П.Глухов.-М.: МГГУ им. М.А.Шолохова, 2007. 

15. Ткачёва В.В. Технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в развитии. 

- ACT., М., 2007 

16. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития.- Н.-Новгород, 1994. 

17. Фопель К. Как научить детей сотрудничать 

18. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Начальная школа (1-4) 19.М.И.Чистякона 

Психогимнастика 

 

2.3.2 Рабочая программа логопедических коррекционных занятий 

 

1. Пояснительная записка 

 

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 

психо-речевом 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. 

Расстройство аутистического спектра выступает не как защитная установка, а 

как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, трудность в общении со 

сверстниками , взрослыми (проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия). Эти 

дети тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, потеряться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их от других заключается в том, что им в большей степени, 

чем других, требуется помощь близких, они чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной 

поддержке и ободрении. Стремятся 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, отрицательнойоценке взрослого. 



Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость 

крупной и мелкой моторики, раскоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, малоподвижность мимики, бедность 

активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, 

неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений 

об окружающем,ограниченность игры и фантазии. Достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, учитывать, что дети данной 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. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей. 

Цель программы состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 

формировании навыков вербальной коммуникации у детей с РАС. 

Основные задачи программы «Логопедические занятия»: 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. 

2. Обогащение и развитие словаря, уточнение значение слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи 

4. Развитие связной речи. 

5. Коррекция недостатков письменной речи (чтения, письма). 

 

1.3. Основные направления логопедической работы 

1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и 

коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи; 

3. Развитие коммуникативной функции речи; 

4. Коррекция нарушений чтения и письма; 

5. Расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 



6. Коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей логопатов. 

Коррекция звукопроизношения начинается с 1 класса и состоит из предварительного этапа, задачей 

которого является подготовить учащихся к овладению звуковой стороной речи, и этапа постановки 

звуков, на котором отрабатываются произносительные навыки и слухо-произносительные 

дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, заднеязычных согласных. Каждый 

период обучения имеет свои характерные цели, задачи, которые определяют с учетом развития речи 

детей и методы работы над произношением и обогащением словаря, развитием всех компонентов 

речи. 



1.4 Принципы построения программы 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспитательной 

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

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

 

1. Общая характеристика курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе 

становления навыков чтения и письма. А также способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

Логопедическая работа с обучающимися направлена на реализацию системы логопедической 

помощи детям в освоении адаптированной общеобразовательной программы, коррекцию 

недостатков в речевом недоразвитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

 

 

 

2. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения курса 

 

Личностные результаты (формирование жизненно важных компетенций) 

обучающихся(1-4 класс) 

 Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о необходимом 

жизнеобеспечении. 

 Способность оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

 Способность пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

 Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах– это нормально, и 
необходимо. 

 Способность выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 



 Возможность обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

 Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за своюродину. 

 Основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

 Ориентация в нравственном содержании и как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей. 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 Развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 Сформированность установки на безопасный, образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 Установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявление к самостоятельной жизни. 

 Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

 Овладение навыками самообслуживания в школе. 

 Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

 Возможность принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях школьной жизни. 

 Представления об устройстве школьной жизни. 

 Возможность ориентироваться в пространстве школы, в расписании 
занятий.Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

 Понимание значения праздника в школе, того, что праздники бывают разными. 

 Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

 Овладение навыками коммуникации принятыми нормами 
социального взаимодействия. 

 Способность решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Уметь корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

 Иметь возможность получать и уточнять информацию от собеседника. 



 Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

 Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 
коммуникациюкак средство достижения цели. 

 Способность передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобыбыть 

понятым другим человеком. 

 Осмысление своего социального окружения и освоение 
соответствующих возрастусистемы ценностей и социальных ролей. 

 Расширение круга освоенных социальных контактов 

Метапредметные результаты 

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем- логопедом; 

 работать по плану и корректировать свою деятельность; 

 определять успешность своей работы и других детей. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивногочтения и проблемно-

диалогическая технология 

 

2. Познавательные УУД: 

 искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 составлять описание объекта; 

 строить рассуждение; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 работать с текстом; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, 

схемы, посодержанию текста; 

 правильно отображать на письме зрительно-пространственный 

образ графемы.Средством формирования познавательных УУД служат тексты упражнений. 

3. Регулятивные УУД: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем- 

логопедом; 

 работать по плану и корректировать свою деятельность; 

 определять успешность своей работы и других детей. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивногочтения и проблемно-диалогическая технология 



Предметные результаты 

1 класс 

 Уметь различать на слух речевые и неречевые звуки. 

 Уметь поддувать ватные шарики, сделанные из фольги, ваты. Надувать воздушныешары. 

 Уметь называть звукоподражания (курица, петух, свинья, утка, лошадь, корова и др.). 

 Знать кто и как подает голос. 

 Знать названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и 
на картинках. 

 Знать свое имя, фамилию, имена, отчества своих учителей. 

 Уметь выполнять специальные упражнения для артикуляторных органов— губ, щек, языка, 
нёба (надуть щеки, губы сделать трубочкой (у), овалом (о), улыбнуться (и), язык жалом). 

 Уметь изолированно произносить поставленный звук. 

 Уметь узнавать и называть конкретные предметы. 

 Уметь правильно держать карандаш или ручку. 

 Уметь составлять простую фразу на основе предложенного рисунка. 

 Уметь писать элементы букв. 

 Знать речевой профиль поставленных звуков. 

 Знать названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький). 

 Знать названия дней: вчера, сегодня, завтра. 

2 класс 

 Уметь изолированно произносить поставленных 1-3 звуков. 

 Уметь выполнять специальные упражнения для артикуляторных органов: язык лопаткой, 

вверх, вниз, вправо, влево, облизать губы. 

 Уметь обводить, раскрашивать и штриховать геометрические фигуры. 

 Уметь отождествлять изображения с реальной действительностью. 

 Уметь узнавать предметы по внешним признакам, правильно их называть. 

 Уметь пользоваться тетрадью. 

 Уметь понимать общепринятое значение слов. 

 Уметь писать элементы букв. 

 Знать речевой профиль поставленного звука, буквы. 

 Знать названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький). 

 Знать названия дней: вчера, сегодня, завтра. 

 Уметь списывать по слогам с печатного текста. 

 Уметь правильно произносить поставленный звук в словах. 

 Уметь выделять первый звук в слове. 

 Различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударныезвуки. 

 Уметь объединять предметы в группы, используя обобщающие слова. 

 Уметь повторять четверостишия, в которых встречается данный звук («Воет, воетветер, воет, 
завывает, с дерева листочки желтые срывает»-в-в- в). 

 Уметь связно высказываться по несложной сюжетной картинке (3 
предложения). 

 Знать алфавит; речевой профиль поставленных звуков. 

 Знать названия дней: вчера, сегодня, завтра. 



 Уметь списывать по слогам с печатного и рукописного текста. 

 Уметь при работе в тетради соблюдать строку. 

3 класс 

 Уметь правильно произносить поставленный звук в словах. 

 Уметь группировать предметы по основным признакам (цвету, форме, величине). 

 Уметь различать гласные и согласные звуки. 

 Уметь различать сходные согласные звуки. 

 Уметь различать гласные ударные и безударные звуки. 

 Знать речевой профиль поставленного звука. 

 Знать алфавит. 

 Знать согласные и гласные звуки. 

 Выделять первый и последний звук в слове. 

 Уметь составлять простую фразу на основе предложенного рисунка. 

 Уметь правильно произносить поставленные звуки в предложениях; 

 Уметь различать звонкие и глухие согласные. 

 Уметь различать свистящие и шипящие согласные звуки. 

 Уметь анализировать слово по слоговому и звуковому составу. 

 Уметь определять количество и последовательность звуков и место звука в слове. 
 Уметь связно высказываться по несложной сюжетной картинке (5 предложений). 

 Знать четверостишия с поставленными звуками. 

 Знать согласные и гласные звуки. 

 Знать звонкие и глухие звуки. 

 Знать ударные и безударные звуки. 

 Знать названия и свойства изученных предметов и их частей; обобщающие 
названияизученных групп предметов. 

4 класс 

 Уметь правильно произносить поставленный звук в четверостишии. 

 Уметь анализировать слово по слоговому и звуковому составу. 

 Уметь определять количество и последовательность звуков и место звука в слове. 

 Знать речевой профиль поставленных звуков. 

 Знать ударные и безударные звуки. 

 Знать звонкие и глухие звуки. 

 Уметь правильно произносить поставленные звуки в рассказах. 
 Уметь различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

 Уметь различать буквы, имеющие кинетическое сходство; ставить ударение. 

 Уметь строить слого-ритмическую схему слова. 

 Уметь связно высказываться по несложной сюжетной картинке (7 предложений). 

 Знать анализ слова по слоговому и звуковому составу. 

 Определять количество и последовательность звуков и место звука в слове. 



3. Основное содержание коррекционно-логопедической работы 

 

3.1. Направления коррекционной работы 

1. Диагностическая работа. 

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. 

Обследованиефонематического слуха. Обследование лексического строя речи. Обследование 

грамматического строя. Обследование процесса письма и чтения. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

Коррекционная работа делится на два этапа: 

Подготовительный этап (1 класс): 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических предпосылок и 

коммуникативной готовности к обучению. 

Учителя-логопеды по своему усмотрению проводят данные занятия в началекоррекционной 

логопедической работы, учитывая особенности развития детей и характер их речевых нарушений. 

1 этап: 

- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений 

в звуковом анализе и синтезе. 

2 этап: 

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарногозапаса 

- путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи; 

- за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными 

способамисловообразования; 

- уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи.3 этап: 

- совершенствование предложений различных синтаксических

 конструкций,различных видов текстов; 

Основной этап (2-4 классы). 

Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1. На фонетическом уровне; 

2. На лексико-грамматическом уровне; На 

синтаксическом уровне 

3. Консультативная работа. 

Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с РАС и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников. 

4. Информационно-просветительская работа. 

Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с РАС, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 



6.2 Этапы коррекционно-развивающей работы 

 

1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессеупражнений в 

звуковом анализе и синтезе. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и 

синтеза слов. 

3. Развитие связной речи. 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельного 

высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

 

6.3 Основное содержание курса 

 

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. Обследование 

фонематического слуха. Обследование лексического строя речи. Обследование грамматического 

строя. Обследование процесса письма и чтения. 

Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предметов. Дифференциация 

слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие предмета. Слова, обозначающие 

признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет, действие предмета и признак 

предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова.Определение порядка слогов в слове. Деление 

слов на слоги. Ударение. Однокоренные слова. Словообразование слов. 

Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое двусоставное 

нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. Предложение из четырех слов. 

Дифференциация понятий предложение – слово. Работа с предлогами в, на. Работа с предлогами к, 

от. Работа с предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной схеме. Составление 

предложений по опорной схеме. Распространение предложений. Выделение предложений из 

текста. 

Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные первого ряда. Гласные второго ряда. 

Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация гласных а-я. Дифференциация гласных о-ё. 

Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение гласных из слов. 



Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие 

согласные.Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие согласные. Звук 

ибуква Б. Звук и буква П. Дифференциация согласных Б – П. Звук и буква Д. Звук и букваТ. 

Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. Дифференциациясогласных Г 

– К. Звук и буква З. Звук и буква С. Дифференциация согласных З – С. Звук ибуква Ш. Звук и 

буква Ж. Дифференциация согласных Ш-Ж. Дифференциация согласных З – Ж. Дифференциация 

согласных С – Ш. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Связная речь. Составление описания простого предмета. Составление рассказа по опорным 

словам и схемам. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. Развитие связной речи. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

1 класс 

 

№ Темы занятий 

1 Звуки и буквы. Развитие звукобуквенного анализа. Различение звуков в слове на слух: 

правильная и четкая артикуляция звуков. Звуки гласные и согласные, согласные 

твёрдые и мягкие, их артикуляция и звучание; сопоставление парных 
звуков по артикуляции и звучанию (твёрдые и мягкие; звонкие и глухие). 

2 Последовательное выделение звуков. Последовательное выделение звуков в 

односложных словах, состоящих из обратных слогов, или в двусложных словах, 

состоящих из двух гласных (типа ус, ау); в односложных словах с закрытым слогом, 

без стечения согласных (типа мак); в двусложных словах, первый слог которых 

состоит из одного гласного (типа рука); в двусложных и односложных словах с 

закрытым и открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных словах со 

стечением согласных в слоге (типа волк, слон). Самопроверка 
правильности выполнения задания. Соотнесение звука с буквой. 

3 Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного 

звука.Постановка знака ударения в схемах звукового состава слов. 

4 Предложение, слово. Практическое ознакомление с предложением и словом в 

предложении. Устные упражнения в составлении нераспространённых и 

распространённых предложений. Составление предложений с предлогами в, на, 

за,над, под, перед. Использование в предложениях и словосочетаниях 

существительных в родительном падеже множественного числа (типа много 

тетрадей, коробка конфет) и существительных в творительном падеже 

единственного числа (типа любуюсь Москвой, кормлю зерном). Понижение голоса, 

пауза в конце предложения; правильное и отчетливое произнесение целого 

предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из двух, трёх 

предложений. Членение предложений на слова, последовательное 

выделение слов в предложении, определение их числа. Уточнение 



 

 значений слов. Различение терминов «слово», «предложение». 

 

2 класс 

 

№ Темы занятий 

1 Предметы. Предмет и слово, его название. Накопление слов, обозначающих 
предметы, явления природы и жизни людей. 
Грамматические вопросы кто? Что? 

2 Действия. Слова – названия действий. Уточнение и накопление слов, 

обозначающих действия. Грамматические вопросы что делает?, что 

делают?, чтосделал?, что сделали?, что сделают?, что сделает? 

3 Признаки предметов, явлений. Признаки и их названия. Условное обозначение имен 

прилагательных. Роль имен прилагательных в речи. Связь имен прилагательных с 

именами существительными. Грамматические вопросы какой?,какая?, какое?, какие? 

4 Словосочетания – имя существительное и имя прилагательное. 
Главное и зависимое слово. 

5 Родственныеслова. Обобщениезнаний о родственныхсловах.Понятие 
«однокоренные слова». Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово. 

 

3 класс 

№ Темы занятий 

1 Предметы. Предмет и слово, его название. Накопление слов, обозначающих 
предметы, явления природы и жизни людей. 
Грамматические вопросы кто? Что? 

2 Действия. Слова – названия действий. Уточнение и накопление слов, 

обозначающих действия. Грамматические вопросы что делает?, что 

делают?, чтосделал?, что сделали?, что сделают?, что сделает? 

3 Признаки предметов, явлений. Признаки и их названия. Условное обозначение имен 

прилагательных. Роль имен прилагательных в речи. Связь  имен  прилагательных   

с   именами   существительными. 

Грамматические вопросы какой?, какая?, какое?, какие? 

4 Словосочетания – имя существительное и имя прилагательное. 
Главное и зависимое слово. 

5 Родственныеслова. Обобщениезнаний о родственныхсловах. 
Понятие «однокоренные слова». Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое 
слово. 

 

4 класс 

 

№ Темы занятий 

1 Предложения, ударения, звуки. 

2 Части слова. 

3 Части речи. 

4 Предлоги. 



4. Календарно-тематическое планирование логопедических 

занятий 

 

1 класс 
№ п/п Тема занятия кол- 

во 
часов 

1. Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. 

Состояние звукопроизношения, артикуляционной моторики, дыхательной и 

голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звуко-слоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза. Исследование понимания 

речи, ее лексического и грамматического строя. Состояние связной речи. 

Логопедическое заключение. 

4 

2. Звук. Способы образования различных звуков. Строение 
артикуляционного аппарата. 

2 

3. Звук и буква А. 1 

4. Звук и буква О. 1 

5. Звук и буква У 1 

6. Звук и буква Э. 1 

7. Звук и буква ы. 1 

8. Повторение материала. 1 

9. Гласные II ряда. Звук и буква И. 1 

10. Образование гласных II ряда. Буква Я. 1 

11. Буква Ю. 1 

12. Буква Е. 1 

13. Буква Ё. 1 

14. Дифференциация О – Ё. Гласные звуки и буквы. 1 

15. Повторение 1 

16. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласного. 2 

17. Мягкий знак. 1 

18. Дифференциация Н – Н`. Согласные буквы и звуки. 1 

19. Дифференциация М – М`. Согласные буквы и звуки. 1 

20. Дифференциация Б – П. Согласные буквы и звуки. 1 

21. Дифференциация Б`- П`. Согласные буквы и звуки 1 

22. Дифференциация В – Ф. Согласные буквы и звуки 1 

23. Дифференциация В`- Ф`. Согласные буквы и звуки. 1 

24. Дифференциация Г – К. Согласные буквы и звуки 1 

25. Дифференциация Г`- К`. Согласные буквы и звуки 1 

26. Дифференциация [Х] и [Х']. Буква Х. 1 

27. Дифференциация Д – Т. Согласные буквы и звуки. 1 

28. Дифференциация Д`- Т`. Согласные буквы и звуки 1 

29. Проверочный диктант «Зимние забавы» 1 

30. Дифференциация З – С. Согласные буквы и звуки. 1 

31. Дифференциация З`- С`. Согласные буквы и звуки. 1 

32. Дифференциация С – Ц. Согласные буквы и звуки. 1 



33. Дифференциация Ж – Ш. Согласные буквы и звуки 1 

34. Дифференциация З – Ж. Согласные буквы и звуки. 1 

35. Дифференциация С – Ш. Согласные буквы и звуки. 1 

36. Дифференциация Ч – Щ. Согласные буквы и звуки. 1 

37. Дифференциация Ч – Ц. Согласные буквы и звуки. 1 

38. Дифференциация Ч – Т`. Согласные буквы и звуки. 1 

39. Дифференциация Ч – Ш. Согласные буквы и звуки. 1 

40. Повторение 1 

41. Дифференциация Ы – И. Правописание «ЖИ – ШИ». 2 

42. Дифференциация У – Ю. Правописание «ЧУ-ЩУ». 2 

43. Дифференциация А – Я. Правописание «ЧА-ЩА». 2 

44. Повторение 1 

45. Дифференциация Р – Л. Согласные буквы и звуки. 1 

46. Дифференциация Р`- Л`. Согласные буквы и звуки. 1 

47. Звук [Й]. Буква Й. 1 

48. Контрольное списывание 1 

49. Дифференциация букв п- т. Буквы, сходные по написанию. 1 

50. Дифференциация букв б - д. Буквы сходные по написанию. 1 

51. Диктант 1 

52. Повторение 1 

53. Фронтальное обследование. Оценка результативности 
коррекционной работы. Оценка динамики работы с 
обучающимися. Количественный и качественный анализ работы. 

4 

 

2 класс 

 
№ п/п Тема занятия кол- 

во 
часов 

1. Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. 

Состояние звукопроизношения, артикуляционной моторики, дыхательной и 

голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звуко-слоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза. Исследование понимания речи, ее лексического и 

грамматического строя. Состояние связной речи. 
Логопедическое заключение. 

4 

2. Звуки и буквы. Звуковой состав слова. 1 

3. Гласные первого ряда. Гласные звуки и буквы. 1 

4. Гласные второго ряда. Буквы «я», «ё», «ю», «е». 1 

5. Дифференциация гласных I и II ряда. [Ы – И] в 
слогах, словах, предложениях, 
текстах.Написание гласных после 
шипящих «жи – ши» 

1 

6. [А – Я] в слогах, словах, предложениях, текстах Написание 
гласных после шипящих «ча – ща» 

1 



7. [О – Ё] в слогах, словах, предложениях, текстах 1 

8. [У – Ю] в слогах, словах, предложениях, текстах Написание 
гласных после шипящих «чу – щу» 

1 

9. [Е – Э] в слогах, словах, предложениях, текстах 1 

10. Слоговой состав слова. Понятие слога. Деление слова на слоги. 1 

 Слогообразующая роль гласных  

11. Слоговой анализ и синтез. Порядок слогов в слове. Правила переноса. 1 

12. Ударение. Ударный слог. Определение ударного гласного звука в слове, 
нахождение его места. 

1 

13. Согласные звуки. Дифференциация гласных и согласных звуков. 1 

14. Твердые и мягкие согласные звуки. 1 

15. Обозначение мягкости согласных гласными II ряда 1 

16. Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в конце слова. 1 

17. Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в середине слова. 1 

18. Разделительный «Ь» 1 

19. Звукобуквенный анализ слов. 1 

20. Повторение 1 

21. Дифференциация звуков, имеющих артикуляторно 
акустическое сходство. Звонкие и глухие согласные. 

1 

22. Дифференциация [З-С]. 1 

23. Дифференциация [Б-П]. 1 

24. Дифференциация [Д-Т]. 1 

25. Дифференциация [В-Ф]. 1 

26. Дифференциация [Г-К]. 1 

27. Дифференциация [Ж-Ш]. 1 

28. Дифференциация [С-Ш]. 1 

29. Дифференциация [З-Ж]. 1 

30. Дифференциация [С-Ц]. 1 

31. Дифференциация [Ч-Ш]. 1 

32. Дифференциация[Ч-Щ]. 1 

33. Дифференциация [Ч-Ц]. 1 

34. Знакомство с предлогами 1 

35. Предлоги В – НА 1 

36. Предлоги НА – НАД 1 

37. Предлоги К – ОТ 1 

38. Предлоги В – ИЗ 1 

39. Предлоги ОТ – ИЗ 1 

40. Предлоги С – СО 1 

41. Предлоги В – У 1 

42. Проверочный диктант 1 

43. Предметы. Предмет и слово, его название. 1 

44. Грамматические вопросы кто? Что? 1 

45. Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках 
животных, названиях городов, деревень, улиц, рек. 

1 



46. Образование множественного числа существительного. 

Практическоеупотребление существительных в форме единственного и 

множественного числа 

1 

47. Род имени существительного.Дифференциация 
существительных разного рода. Практическое употребление 
существительных разного рода. 

1 

48. Знакомство со словами, обозначающими действия предмета. 1 

49. Слова – действия. Грамматические вопросы что делает?, что делают?, что 
сделал?, что сделали?, что сделают?, что сделает? 

1 

50. Дифференциация слов, обозначающих предмет, и слов, обозначающих 
действие 

1 

51. Согласование глагола с именем существительным в числе и роде. 1 

52. Слова, обозначающие признак предмета. 1 

53. Дифференциация слов, обозначающих предмет, действие, признак предмета 1 

54. Повторение 1 

55. Предложение. Главные члены предложения. Интонационная законченность 

предложения. Большая буква в начале 

предложения. Точка в конце предложения. 

1 

56. Предложение. Составление предложений. Связь слов в предложении. 1 

57. Распространенные и нераспространенные предложения 1 

58. Связная речь. Последовательный пересказ. 

Формирование умения отвечать на вопросы полным 

предложением,последовательно пересказывать текст с опорой на 

вопросный план, 

составлять полные предложения, объяснять лексическое значение слова. 

1 

59. Рассказы – описания. 
Формирование умения отвечать на вопросы полным 

предложением,составлять план рассказа, использовать 

составленный план при пересказе. 

1 

60. Фронтальное обследование. Оценка результативности 
коррекционнойработы. Оценка динамики работы с обучающимися. 
Количественный и 

качественный анализ работы. 

4 

3 класс 

 
№ п/п Тема занятия кол- 

во 
часов 



1. Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. 

Состояние звукопроизношения, артикуляционной моторики, дыхательной и 

голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звуко-слоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза. Исследование понимания речи, ее 

лексического и грамматического строя. Состояние связной речи. 

Логопедическое заключение. 

4 

2. Текст и предложение. «Школа». 1 

3. Предложение и слово. Связь слов в  предложении. 
Дифференциация 
понятий «слово» - «предложение». 

1 

4. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

5. Упражнение в выделении предложений из рассказа. 1 

6. Работа с деформированным текстом. 1 

7. Простое и сложное предложения. Составление сложных предложений из 
простых. 

1 

8. Словосочетание. 1 

9. Повторение. 1 

10. Звуки и буквы. Гласные звуки. А,О, У, Э, Ы, И 1 

11. Гласные звуки. Дифференциация А – О 1 

12. Звуки гласные. Дифференциация О - У. 1 

13. Звук Й и буква Й. Дифференциация И - Й. 1 

14. Буквы Я, Ё, Ю, Е. Дифференциация гласных первого и второго ряда 1 

15. Дифференциация ы – и (жи - ши), а — я (ча – ща), у – ю (чу – 
щу) 

1 

16. Согласные звуки и буквы. Согласные твердые и мягкие звуки. 1 

17. Согласные твёрдые и мягкие звуки. 2 способ смягчения: буква Ь (функция 
смягчения). Буквы Я, Ё, Ю, Е, И. 

1 

18. Звуки согласные звонкие и глухие. 1 

19. Различение букв Б – Д 1 

20. Различение букв П – Т 1 

21. Проверочная работа 1 

22. Слово. Однокоренные слова. 1 

23. Родственные слова 1 

24. Корень слова. 1 

25. Словообразование. Образование слов при помощи приставок. 1 

26. Образование слов при помощи приставок. 1 

27. Образование слов при помощи суффиксов. 1 

28. Состав слова. 1 

29. Морфологический состав слова. Окончание и основа. 1 

30. Приставка. Предлог. Способы различения 1 

31. Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

32. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. 1 



33. Безударная гласная в корне, не проверяемая ударением. Словарные слова. 1 

34. Правописание слов с парными по глухости –звонкости согласными на 
конце слов и перед согласными в корне. 

1 

35. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. (Д, 
Т, Л, В) 

1 

36. Правописание слов с удвоенными согласными в корне слова. 1 

37. Правописание слов с удвоенными согласными на стыке приставки и 
корня, корня и суффикса. 

1 

38. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком и мягким 
знаком. 

1 

39. Проверочный диктант 1 

40. Тренировочные упражнения в выделении предлогов. Предлоги у, около, к, 
от, по. 

1 

41. Предлоги на, над, под, с (со), из-под. 1 

42. Предлоги в (во), из, за, из-за. 1 

43. Предлоги между, возле, перед. 1 

44. Тренировочные упражнения в дифференциации предлогов и 
приставок. 

1 

45. Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного падежа. 
1 

46. Род имени существительного. Дифференциация существительных разного 
рода 

1 

47. Практическое употребление существительных в форме 
единственного и множественного числа именительного и винительного 
падежей. 

1 

48. Практическое употребление существительных в форме 
единственного и множественного числа родительного и винительного 
падежей. 

1 

49. Практическое употребление существительных в форме единственного и 
множественного числа дательного падежа. 

1 

50. Практическое употребление существительных в форме 
единственного и множественного числа творительного падежа без предлога. 

1 

51. Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа предложного падежа. 
1 

52. Практическое употребление существительных в косвенных 
падежах. 

1 

53. Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

54. Согласование прилагательных с существительными в числе. 1 

55. Словоизменение прилагательных. Согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе. 

1 

56. Слова – действия. 1 

57. Словоизменение. Настоящее время глагола. 1 

58. Образование глагола совершенного вида от глагола 
несовершенного вида 

1 

59. Согласование количественных числительных с 
существительными. 

1 



60. Фронтальное обследование. Оценка результативности 
коррекционной работы. Оценка динамики работы с 
обучающимися. Количественный икачественный анализ работы. 

4 

 

 

 

 

 

4 класс 
№ п/п Тема занятия кол- 

во 
часов 

1. Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. 

Состояние звукопроизношения, артикуляционной моторики, дыхательной и 

голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звуко-слоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза. Исследование понимания 

речи, ее лексического и грамматического строя. Состояние связной речи. 

Логопедическое заключение. 

4 

2. Предложениекак единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания. Дифференциация понятий «слово», 

«словосочетание», «предложение». Признаки предложения. 

1 

3. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения 1 

4. Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в 
предложениях с однородными членами. 

1 

5. Составление предложений из данных слов. Упражнения в 
выделении главных слов в предложении и постановке вопросов к ним. 

1 

6. Составление предложений из данных слов. Упражнения в выделении 
второстепенных членов предложения и постановке вопросов к ним. 

1 

7. Работа с деформированными предложениями. 1 

8. Составление предложений по опорным словам. 1 

9. Деление сплошного текста на предложения. 1 

10. Работа с деформированными предложениями. 
Грамматическое оформление предложений с пропущенными словами. 

1 

11. Работа с деформированными предложениями. 
Грамматическое оформление предложений с нарушенным порядком слов. 

1 

12. Составление предложений их слов, данных в правильной грамматической 
форме. Составление предложений их слов, 
данных в начальной форме. 

1 

13. Слово и слог. Слоговой анализ и синтез слова. Деление слов 

на слоги. Правила переноса слов. 
1 

14. Ударение. Ударный и безударный слог. 1 

15. Повторение 1 



16. Звуки и буквы Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я, О- 
Ё, У-Ю, Ы-И. 

1 

17. Глухие и звонкие согласные. Парные согласные 1 

18. Обозначение мягкости с помощью мягкого знака 1 

19. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи 1 

20. Слово и его лексическое значение. 1 

21. Однозначные и многозначные слова. 1 

22. Узнавание слова по толкованию его лексического значения. Работа с 
кроссвордами. 

1 

23. Омонимы. 1 

24. Антонимы 1 

25. Синонимы 1 

26. Прямое и переносное значение слова 1 

27. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые 
слова и выражения. 

1 

28. Пословицы и поговорки 1 

29. Повторение 1 

30. Имя существительное. Изменение существительных по числам. 

Род имени существительного. Изменение существительных 

по родам. Дифференциация существительных разного рода. 

1 

31. Практическое употребление существительных в форме 
единственного и множественного числаименительного, 
винительного, родительногопадежей. 

1 

32. Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. Числа 
дательного, творительного без предлога, предложного падежей. 

1 

33. Словоизменение прилагательных. Согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе. 

1 

34. Склонение имен прилагательных мужскогои среднего рода в 
Единственном числе. 

1 

35. Склонение и правописание падежных окончаний имен прилагательных 
женского рода в единственном числе. 

1 

36. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1 

37. Проверочная работа по теме «Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных». 

1 

38. Согласование существительных и глаголов в числе и роде. 1 

39. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени. 1 

40. Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем времени. 1 

41. Понятие о неопределенной форме глагола. 1 

42. Согласование глагола и существительного в роде, числе 1 

43. Согласование глагола и существительного во времени. 1 

44. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 1 

45. Изменение личных местоимений 1 и 2-го лица по падежам. 1 

46. Склонение личных местоимений 3-го лица. 1 

47. Диктант 1 



 

48. Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы и предметные 
картинки. 

1 

49. Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) 
лица по графическим схемам. 

1 

50. Последовательный пересказ текстов описательно – 
повествовательного характера с использованием 
опорных картинок, сериисюжетныхкартинок. 

1 

51. Составление рассказа из предложений, данных в неправильной смысловой 
последовательности. 

1 

52. Работа с деформированным текстом. Деление текста на 
отдельные предложения. 

1 

53. Составление связного текста из деформированных предложений. 1 

54. Деление текста на части и озаглавливание их. 1 

55. Развитие навыка связного высказывания. Письменные ответы на 
вопросы. 

1 

56. Работа над изложением. Составление плана изложения. 1 

57. Написание изложения по составленному плану. 1 

58. Работа над сочинением. Сочинение–описание предмета. 1 

59. Повторение 1 

60. Фронтальное обследование. Оценка результативности 

коррекционнойработы. Оценка динамики работы с обучающимися. 

Количественный и 
качественный анализ работы. 

4 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение включает: 

 печатные пособия (кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и 

сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков; 

 мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настольное для индивидуальной работы), настенные часы; 

 игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); 

 компьютер, экран, проектор; 

 пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Рабочая программа дефектологических коррекционных занятий 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Необходимость и актуальность разработки данной программы обусловлена потребностью 

преодоления негативизма при общении и установлении контакта с ребенком РАС; смягчение 



 

характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; повышение 

активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; преодоление трудностей в 

организации целенаправленного поведения, организации предметно-развивающей среды для 

психологического стимулирования процесса развития когнитивной и коммуникативной сфер 

обучающихся, ликвидации знаниевых пробелов в обучении, развития высших психических функций 

(ВПФ), создания ситуации успешности. 

Целью реализации рабочей программы является выявление особенностей психического развития у 

учащихся с РАС, оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи с целью освоения 

АООП НОО, развитие академических и жизненных компетенций, социальной адаптации и 

интеграции учащихся с РАС. 

Рабочая программа учителя-дефектолога направлена на: 

- компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития обучающихся; 

- реализацию потребностей детей с РАС в развитии и адаптации в социуме; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся с РАС, разностороннего 

их развития с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

дефектологического сопровождения; 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с РАС, формирование полноценного 

базиса для получения начального общего образования, 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель программы будет достигнута через решение следующих задач: 

- осуществление дефектологического обследования, определение путей профилактики и 

коррекции ВПФ, знаниевых пробелов; 



 

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным материалом; 

- всестороннее развитие ВПФ с учетом возможностей, потребностей и интересов 

обучающихся; 

- обеспечение условий для социализации обучающихся, формированию жизненных 

компетенций; 

- устранение нежелательных форм поведения детей с РАС; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей учащихся с РАС; 

- обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления знаниевых 

пробелов, оптимального включения семьи в коррекционно-развивающий процесс. 

Категория обучающихся: дети с расстройством аутистического спектра младшего школьного 

возраста. 

Продолжительность занятий: 20-30 минут. 

Особенности проведения занятий: обучение строится с учетом зоны ближайшего развития с 

использованием навыков, находящихся в зоне актуального развития обучающихся с РАС. 

Деятельность учителя - дефектолога при реализации программы проводится по основным 

направлениям: 

 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление ориентировано на всестороннее изучение психолого- 

педагогических особенностей ребенка: 

- первичное обследование и мониторинг специалистами ПМПк; диагностические занятия с детьми в 

начале учебного года (1 мес.) для определения уровня психического развития, индивидуальных 

особенностях, особых образовательных потребностях ребенка для разработки индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ и АОП; 

- диагностические срезы в течение работы по индивидуальным программам для их 

корректировки, а также в конце учебного года для определения динамики развития детей. 

Наблюдение за ребенком с РАС (следящая диагностика) – один из основных инструментов учителя-

дефектолога в ОУ. Важно ориентироваться на следующие параметры: 

- более приемлемая для ребенка дистанция общения; 

-излюбленные занятия, стереотипы действий в условиях, когда ребенок предоставлен сам себе; 

- способы обследования окружающих предметов; 

- наличие каких-либо стереотипов бытовых навыков; 

- используется ли речь, и в каких целях; - особенности поведение в ситуациях дискомфорта, 

страха; 

- отношение ребенка к включению других людей в его занятия. 

Сопутствующими способами получения объективной информации при психодиагностическом 

обследовании являются: психологические тесты и интервью; экспериментальные методы; изучение 

продуктов деятельности детей; анализ опросников и бесед с родителями. 



 

Диагностические методики 

Методика Цель, планируемый результат 

1.Психодиагностический комплект 
(Стребелева Е.С. «Диагностика психического 

развития детей») 

Определение уровня психического развития 

2. Психодиагностический комплект (авторы 
М.М. Семаго, Н.Я. Семаго) 

Определение уровня познавательного 
развития 

3. Психодиагностический комплект «От 

диагностики к развитию» (автор С.М. 

Забрамная) 

Определение уровня психического развития 

с детьми с ОВЗ 

4.Методический комплект психоречевой 

диагностики детей 3-7 лет (авторы Е.П. 

Кольцова, О.А.Романович) 

Определение уровня психоречевого развития 

детей 

5.Исследование восприятия Определить уровень развития зрительного и 

слухового восприятия 

6.Четвёртый лишний Исследование уровня развития 
мышления/классификация, обобщение. 

7.Последовательность событий Исследование словесно-логического 

мышления 

8.Десять слов Определение объема вербальной памяти 

9.Диагностика и коррекция задержки 

психического развития (автор С.Г.Шевченко) 

Определение уровня познавательного и 

психического развития 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: коррекция индивидуальных недостатков развития ребёнка с РАС. Предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности аутистического 

дизонтогенеза ребенка с РАС. Используются два режима: щадящий и активирующий. Адаптация 

ребенка к условиям образовательной организации базируется на использовании простейших — 

тактильных, пантомимических, моторных, речевых форм контактов, в условиях свободного выбора 

и полевого поведения. Оценка состояния ребенка, имеющего расстройства аутистического спектра, 

уровня его развития, запаса знаний, поведенческих навыков проводится учителем-дефектологом и 

служит основой разработки индивидуального плана коррекционных мероприятий. Коррекционно-

развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, учителей - 

предметников, психолога и других специалистов образовательного учреждения. 

В процессе коррекционно-развивающей работы применяются поведенческие (бихевиористские) 

методы и техники: моделирование, побуждение, подсказка, помощь, подкрепление; метод 

«сопровождающего обучения». С целью формирования коммуникативных навыков в процессе 

коррекционной работы используются различные коммуникативные системы: вербальная, 

пиктографическая, письменная, жестовая и т.д. Комбинированное использование речи и различных 

невербальных альтернативных коммуникативных систем предоставляет детям дополнительную 

визуальную поддержку и способствует формированию вербальных и невербальных средств 

коммуникации. В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется 

формированию личностных качеств ребенка, его чувств, эмоций. Организация работы с детьми 

строится на основе игры с учетом индивидуальных, личностных возможностей каждого ребенка. 

Используются различные дидактические и развивающие игры, направленные на активизацию 

познавательной деятельности детей. 



 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

-выбор оптимальных для развития ребенка с расстройством аутистического спектра коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,  познавательной и 

речевой сфер; 

- создание ребенку с РАС возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой); 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для определения нарушений развития и трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ; 

- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

Обучение проходит по традиционным методикам, предназначенным для обучения в 

общеобразовательной школе. Исключением являются следующие моменты: программа обучения 

аутичных детей растянута во времени, так как требуется больше времени и сил для закрепления 

пройденного материала; программа базируется на принципе перехода «от общего к частному» (т.е. мы 

учим ребенка воспринимать событие, после чего «дробим» его на части, анализируя детали, 

подробности), такой принцип используется в обучении аутичных детей глобальному чтению, связной 

речи, счету; программа предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия детей с 

педагогом. Предпочтение в коррекционной работе отдается формированию приемов умственной 

деятельности и способов учебной работы учащихся на материале разных учебных дисциплин. 

Образовательная деятельность ведется учителем-дефектологом в соответствии с учебным планом в 

течение дня. Коррекционно-развивающее обучение проводится по подгруппам и индивидуально. 

Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития 

и возраста детей, и имеют подвижный состав. 

Консультативно-просветительское направление 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, педагогов в организации 

обучения и воспитания школьников: 

- комплексная помощь обучающемуся, родителям, педагогам. 

- включение родителей в образовательный процесс. 

Условия эффективности сопровождения: 

1. Необходимость дополнительных усилий по адаптации ребенка в непривычных 

условиях. 

2. Четкое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения. 

3. Адекватная (соответствующая индивидуальным возможностям ребенка) 

коррекционно-образовательная деятельность. 

4. Включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

коррекционно-развивающего процесса. 

5. Поддержание благоприятного психологического климата в учреждении. 

Просвещение родителей проходит в форме проведения родительских собраний, индивидуальных 

бесед и консультаций, приглашения родителей на подгрупповые и индивидуальные занятия по всем 

разделам программы. Размещение информации «Советы дефектолога» на сайте школы или в 

пространстве ОУ. 



 

Методическое направление 

Цель: изучение новинок методической литературы, оснащение кабинета инновационно- 

коррекционной методической литературой; участие в методических объединениях; насыщение 

предметно-развивающей среды в кабинете дефектолога. 

Реализация рабочей программы учителя-дефектолога «Коррекция дефицитарного развития 

обучающихся с расстройством аутистического спектра» позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательного процесса и коррекционно-развивающего воздействия 

на обучающихся с РАС, установления продуктивного взаимодействия с семьей школьника для 

максимального преодоления отставания в познавательном, речевом и социальном развитии. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, включение 

специальных технологий, методов и приемов коррекционно- развивающего направления, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов, и приемов 

обучения. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области изучения. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых 

знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Система педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или сглаживание 

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

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

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

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

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для обучающегося 

с РАС; 

- профилактику и коррекцию социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающегося, уровня и динамики его психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с РАС, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование речевой и познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

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

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработку средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

одобряемого поведения; 



 

- педагогическую поддержка, направленную на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

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

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

- использование современных педагогических технологий: игровой технологии, технологии 

сотрудничества, педагогической поддержки, деятельностного подхода, проектной технологии и 

приёмов коррекционно - развивающего обучения. 

Способы оценки качества усвоения материала в целях прослеживания динамики развития: 

- наблюдение в ходе занятий; 

- проверочные задания по итогам каждого раздела изучаемого материала (слуховой диктант, 

тестовые задания, использование ИКТ); 

- диагностические работы: первичная, промежуточная, итоговая. 

Принципы коррекционно-развивающей деятельности по реализации рабочей программы 

- Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

- Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые 

находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений носит медико-

психолого-педагогический характер, т.е. опирается на взаимосвязь всех специалистов 

образовательной организации. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех субъектов образовательного взаимодействия. 

- Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: началу осуществления 

коррекционной работы обязательно предшествует этап прицельного комплексного диагностического 

обследования, на его основании составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи 

коррекционно-развивающей работы. 

- Принцип доступности предполагает построение обучения школьников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих средств в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами. 

- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания 

опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить 

высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами образовательной организации. В результате 

использования единой темы на занятиях дефектолога, учителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления обучающихся. 

- Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на 

уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

- Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решать проблемы за 

ребенка, а научить его справляться с проблемами самостоятельно. 

 

1.  Общая характеристика программы 

Рабочая программа учителя-дефектолога «Коррекция дефицитарного развития обучающихся с 

расстройством аутистического спектра» имеет обучающую, воспитательную и социальную 

направленность. Данная программа является комплексной, объединяет различные виды речевой, 

социальной, коммуникативной деятельности для достижения целостного развития основных 

психических процессов ребенка: внимания, памяти, воли, интеллекта. 

Задания и упражнения, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий, 

соответствуют целям и задачам конкретных занятий, уровню развития обучающихся и их 

индивидуальным особенностям. 



 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы работы, 

которые способствуют разнообразию содержания занятий, а выбор упражнений и заданий позволит 

стимулировать познавательный интерес обучающихся. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволит качественно 

решить поставленные задачи, так как продуктивные формы деятельности наиболее интересны детям, 

способствуют сглаживанию и сокращению адаптационного периода, формируют учебную 

мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и 

упражнений во время дефектологических занятий окажут благотворное влияние не только на 

развитие когнитивной сферы обучающегося, но также носит личностно-ориентированную 

направленность, которая поможет в дальнейшем адаптироваться детям с РАС в социуме.  

Устное изложение учебного материала обязательно сопряжено с сочетанием наглядности и 

практической деятельностью обучающихся. 

Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные развивающие 

упражнения, является возможность проведения с их помощью эффективной диагностики 

интеллектуального и личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

позволяет реализовать на практике заложенный в концепции коррекционно-развивающего обучения 

принцип единства диагностики и коррекции, и он же является основой для целенаправленного 

планирования индивидуальной работы. 

Одним из главных условий достижения положительного результата реализации данной программы 

является опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на 

занятиях, позволят сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

 

 

2.  Условия реализации программы 

Обучающийся с РАС испытывает трудности уже с самых ранних форм эмоционального контакта с 

близкими и окружающими людьми. Взгляд, голос, прикосновение, прямое обращение могут 

оказаться для них слишком сильными впечатлениями и вызвать очень быстро чувство дискомфорта, 

от которого они стараются уйти. Чтобы сделать возможной помощь, необходимо уделить огромное 

внимание установлению эмоционального контакта с ребенком, на что может потребоваться много 

времени. Поэтому в программе уделяется много внимания развитию эмоционального контакта, 

организации учебной среды, формированию учебного поведения, развитию общей моторики и 

графических навыков. 

При реализации программы проводятся занятия по развитию способности к эмоциональному 

контакту, занятия на повышение эмоционального тонуса, игровые занятия, музыкальные занятия. 

Материалы: мячи, пластилин, кисти, краски, лото, паззлы, мыльные пузыри, звучащие и светящиеся 

игрушки, кубики, фломастеры, рамки-вкладыши, наборы тематических картинок (одежда, обувь, 

игрушки, фрукты и т.д.), конструкторы, вата, шишки, сенсорный материал и т.д. 



 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно- образовательные занятия. 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: 

индивидуальные, подгрупповые, которые проводятся согласно расписанию. 

Обучение по программе может быть организовано таким образом, что часть занятия проходит за 

партой, а часть - в игровой зоне и на ковре. На занятиях используются настенные таблицы; 

иллюстрации; раздаточный материал; настольные дидактические игры; мяч; конструктор. В начале 

каждого занятия в организационный момент включаются специальные корригирующие упражнения, 

предполагающие развитие высших психических функций ребенка: восприятие; различных видов 

памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти 

упражнения помогают детям сразу включиться в активную познавательную деятельность и создают 

положительную мотивационную установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, 

артикуляционная гимнастика. 

Перед выполнением каждого задания дается подробная инструкция (для младших школьников 

повторяется один или несколько раз), возможен показ действия педагогом. Ученик должен учиться, 

сам оценивать качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия. Выбирается 

оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. Оценивая работу, 

внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется на неудаче. Ребенку с РАС 

необходимо быть уверенным, что все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. В 

определенных случаях, согласно принципу замещающего развития, существует возможность 

возврата (при необходимости) на предыдущий этап работы. 

Закрепление программного материала осуществляется и при взаимодействии с семьей. 

Родители получают информацию в устном и/или письменном виде, а также дистанционно. 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

- Вводная часть. Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и упражнения на развитие 

произвольности психических процессов (приветствие, игра с массажным мячиком, развитие приемов 

массажа и самомассажа) -2-3 мин; дыхательные упражнения - 2-3 мин); 

- Основная часть. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на развитие 

познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у школьников, крупной и мелкой 

моторики, двигательной координации. В основную часть обязательно включаются упражнения 

программного материала, способствующие ликвидации знаниевых и умениевых пробелов, 

релаксационные упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и 

активизирующие мыслительную деятельность, упражнения для развития мелкой моторики рук и 

развивающие игры и упражнения. 

- Заключительная часть. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной самооценки. 

Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 

 

 

Каждое занятие в групповой форме состоит из 8-ми частей. 

1. Вводная часть 

- Организационный момент. Педагог настраивает детей на занятие (2-3 мин.). 
- Игры и упражнения на развитие произвольности психических процессов (приветствие, игра с 

массажным мячиком, развитие приемов массажа и самомассажа). 

2. Основная часть 

- Проверка домашнего задания. (2 мин.) 
- Повторение пройденного на предыдущем занятии. (5 мин.) 

- Основная часть. Включает 4-6 направлений КРО (см. учебно-тематический план), специально 

подобранные игры и упражнения, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и потребностей 

в коррекционном воздействии. На данном этапе занятия проводятся следующие виды работы: 

- сообщение новых знаний; 

- закрепление полученных знаний. (25 мин.) 



 

- физкультминутка. Проводится 1 -3 раза в течение занятия на любом его этапе в зависимости от 

работоспособности ребёнка. Она может включать: 

- гимнастику для глаз; 

- гимнастику для пальцев рук; 

- психогимнастику; 

- динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной регуляции, 

коррекции импульсивности. (5-7мин.) 

- домашнее задание. Объяснение и разбор домашнего задания. (3-5 мин.) 

3. Заключительная часть. 

- Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной самооценки. 
- Свободная игровая деятельность ребёнка под сопровождением педагога, направленная на 

развитие творческого потенциала. 

- Итог. Обсуждение результатов работы на занятии. 

Основные методы и приемы: игры (дидактические, подвижные, коммуникативные, ролевые), 

упражнения, рисование, беседы. 

Обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности. Процесс развития и 

обучения опирается на развитие у учащихся базовых эмоций для привлечения их внимания и 

интереса, для повышения мотивации обучения, побуждения познавательных потребностей. 

Большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации. 

Обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений ребенка. 

Программой предусмотрено: 

-выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

-организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

-поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетных круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

-стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

-формирование у детей умения организовать совместные игры со сверстниками и детьми разных 

возрастов; 

-участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; Поощрение содержательных 

игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действительности; 

-формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной 

деятельности; 

-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр. 

 

 

3. Ценностные ориентиры 

Концептуальной   особенностью реализации   программы   учителя-дефектолога 
«Коррекция дефицитарного развития обучающихся с расстройством аутистического спектра» 

является непосредственная связь с программным материалом учебного курса «Русский язык», так 

как русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. 

Реализация данной программы способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе проведения занятий по предупреждению и коррекции нарушений письменной речи у 

обучающихся начальной школы сформируется позитивное эмоционально- ценностное отношение к 

русскому язык, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная 

и письменная речь является показателем общей культуры человека. 



 

4.  Содержание курса 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами детей с РАС и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, 

игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей с РАС в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- психомоторное развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности – 

как сквозных механизмах развития ребёнка 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с РАС в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

-формирование навыков самообслуживания; 

-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициями общечеловеческим ценностям; 

-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с РАС формируются представления

 о многообразии  окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с РАС общественного опыта будет значимо при системном формировании 

специалистом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования:  способность к социальным  формам подражания,  идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с РАС занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. Так как тематическое планирование по 

областям социально-коммуникативное развитие и речевое развитие идентично в разделе 

развитие речи на основе ознакомления с окружающим объем, и содержание так же совпадают. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие». 

Учитель - дефектолог поддерживает: 

- самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий; 

- стремление детей выражать свои желания, чувства и мысли, к самостоятельному познанию 

пространств; 

- поощряет самостоятельность в действиях с предметами; 

- предоставляет возможность детям проявлять самостоятельность в быту: выполнение 

гигиенических процедур, умение есть, одеваться; самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

Учитель - дефектолог поддерживает инициативу в разных видах деятельности: 



 

- предоставляет возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям; 

- помогает ребенку осознать собственные цели, предоставляет возможность реализовать 

задуманное; 

- поощряет стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, 

движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками; 

- поддерживает инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия; 

- поощряет инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. 

Учитель - дефектолог способствует развитию предпосылок творчества: 

- поощряет перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия, 

использование в игре предметов-заместителей; 

- поддерживает вокализацию звуков и импровизацию движений под музыку; 

- поддерживает любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности; интерес к книгам, 

рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения; 

- помогает осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.); 

- поддерживает активный характер поиска и использования детьми информации; 

- поощряет общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

- предоставляет право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям.  

«Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности школьников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование персептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченным возможностями развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. Это находит отражение в способах предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень 

их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 



 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Учитель - дефектолог поощряет самостоятельную познавательную деятельность детей: 

- поощряет самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах 

деятельности; 

- предоставляет возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 

(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности 

действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества); право 

выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения собственных 

познавательных интересов; 

- поддерживает в стремлении находить различные способы решения проблем с помощью 

самостоятельных действий; 

- уважительно относятся к детским желаниям и высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Учитель - дефектолог поощряет познавательную инициативу ребенка с РАС: 

- поощряет инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.); 

- поддерживает инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Учитель - дефектолог поддерживает развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности: 

- поощряет поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей; 

- поддерживает стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом; 

- предоставляет возможность обмениваться информацией; 

- поощряет детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

«Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, 

двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи младших школьников. 

Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является 

важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для 

их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, 

на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 



 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической 

речи. 

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать 

и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы 

и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя 

с учетом ситуации общения. 

б) Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого 

развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются 

все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие». 

Учитель - дефектолог поощряет самостоятельную речевую деятельность детей: 

- поддерживает в стремлении пользоваться речью, находить различные способов решения 

проблем с помощью самостоятельных действий; 

- уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Учитель - дефектолог поощряет познавательную инициативу ребенка: 

- поощряет инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.), интерес к познавательной 

литературе и символическим языкам (энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 

Учитель - дефектолог поддерживает развитие творческих способностей детей в речевой деятельности: 

- поощряет поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей; использование речи, словотворчество, придумывание альтернативных окончаний 

историй и сказок; 

- предоставляет возможность обмениваться информацией; 

- поощряет детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям; 

- обеспечивает возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и 

явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносны 

значений и т. д.); 

- создает условия для овладения детьми речью грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами 

словообразования); 

- развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

речь); 

- приобщает детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 



 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения); 

- развивает речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Основная цель — создание условий для организации творческой среды, способствующей интеграции 

личности детей с расстройствами аутистического спектра во внешний мир, возможности 

почувствовать и осознать себя как неповторимую индивидуальность и раскрытию радости 

взаимодействия с другими людьми. 

Задачи: 
- способствовать появлению отклика ребенка на обращение к нему средствами искусства, 

способность к подражанию определенных звуков и действий, а также умение повторять те или 

иные движения во время слушания музыки или пения; 

- формировать способность улавливать ритм музыки и подстраиваться под него; возможность 

играть и петь вместе с другими, подхватывать (с помощью специалиста) ритмичные и 

вокальные проявления, способность внимание на контекст ситуации; 

- формировать способность действовать по образцу, подражанию простых движений, учить 

выполнять инструкцию; 

- развивать способность поддерживать визуальный контакт; кинестетическую систему; 

- формировать зрительно-моторную координацию. 

«Психомоторное развитие» 

Основная цель — создание условий для развития и коррекции психомоторных функций через 

применение индивидуально-дифференцированного подхода в развитии двигательной активности и 

мелкой моторики. 

Задачи: 

- способствовать развитию самоконтроля над поведением, эмоциями, речью, движениями; 

- создание условий для снятия психоэмоционального напряжения и чувства тревоги; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- формировать ориентировку в собственном теле, пространственные представления. 

 

5.  Планируемые результаты 

Планируемые результаты реализации программы учителя-дефектолога «Коррекция дефицитарного 

развития обучающихся с расстройством аутистического спектра отождествляются с требованиями к 

результатам освоения ФГОС НОО: 

- умение контролировать свою деятельность; 

- действовать по установленным правилам; 

- понимание и актуализация пространственно-временных представлений; 

 понимание и актуализация сложных речевых конструкций, в том числе причинно- следственных; 

- овладение приемами аналитико-синтетической деятельности; 

- овладение определенными вербальными и невербальными средствами  общения. 

Таким образом, в процессе занятий у учащихся сформируются: регулятивные универсальные 

учебные действия: 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- умение действовать по плану; 

- преодоление импульсивности, непроизвольности; 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности,; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

- приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально  позитивное) отношение к 

процессу сотрудничества; 

- действовать по установленным правилам. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 



 

- проводить сравнение, анализ; 

- обобщать, устанавливать аналогии. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- предъявлять учебно-познавательный интерес; учебные мотивы; 

- адекватно позитивно осуществлять самооценку и самопринятие; 

- выражать доброжелательность, доверие и внимательность к людям. 

Требования к результатам реализации программы по развитию жизненной компетенции 

детей с РАС 

Жизненная 

компетенция 

Задачи коррекционной работы Требования к результатам 

Осмысление, 
упорядочивание и 

дифференциация 

собственного 

жизненного 

опыта 

- Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о себе, 

собственных возможностях и 

ограничениях. 

- Развитие представлений о 

своей семье, ближайшем 

социальном окружении, 

обществе. 

- Становление гражданской 

идентичности, воспитание 

патриотических чувств. 

- умение адекватно оценивать 

свои силы, возможности; 

- повышение мотивационной 

ценности учебной деятельности, 

взаимодействия со сверстниками; 

- проявление инициативы, 

активности, самостоятельности; 

- расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- умение ребёнка накапливать 

личные впечатления связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве; 

- развитие у ребёнка 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную с 

взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Осмысление 

своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных 

ролей 

-Формирование и развитие 

навыков саморегуляции и 

контроля. 

-Формирование и развитие 

навыков социально приемлемого 

поведения, выполнения 

социальных норм и правил, 

освоение социальных ритуалов. 

-Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки 

адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации 

общения. 

-Накопление опыта социального 

поведения. 

-усвоение правил поведения на 

уроке и на перемене; 

-усвоение общих правил 

поведения, основных принципов 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; 

-снижение импульсивных 

реакций; 

-умение действовать по 

инструкции, алгоритму, плану 

занятий; 

-умение включаться в 

разнообразные домашние дела, 

принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; 

-умение включаться в 

разнообразные школьные дела, 

принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; 



 

  -умение действовать, 

ориентируясь на модель 

поведения другого; 

- умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы; 

- расширение круга освоенных 

социальных контактов. 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

-Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях. 

-Развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия. 

-Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

-Формирование мотивации к 

взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. 

-умение адекватно начинать и 

завершать диалог, 

придерживаться темы диалога; 

-умение высказываться на 

заданную тему, следовать теме 

разговора; 

-умение обращаться с просьбой к 

взрослым и сверстникам; 

-умение предложить помощь 

другому сверстнику; 

-умение просить помощи у 

взрослых и сверстников; 

-умение корректно выразить 

отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. ; 

-умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

вербальную коммуникацию как 

средство достижения цели; 

-умение слушать сверстника и 

ждать своей очереди в разговоре; 

-умение включаться в 

совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми; 

-освоение принятых культурных 

форм выражения своих чувств; 

-расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Овладение 

социально 

бытовыми 

умениями, 

навыками 

-Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел. 

-Развитие навыков 

самообслуживания, помощи 

близким. 

-Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, школы 

принятие на себя 

обязанностей наряду с другими 

детьми. 

-Формирование элементарных 

знаний о технике безопасности, 

их применение в повседневной 

жизни. 

-формирование и обобщения 

навыков личной гигиены и 

самообслуживания в 

общественных местах; 

-формирование и обобщение 

навыков приготовления пищи и 

сервировки стола; 

-формирование элементарных 

экономических знаний, 

необходимых для составления 

меню; 

-формирование и обобщение 

бытовых навыков; 

-формирование и обобщение 

навыков коммуникации в 

общественном месте; 



 

 -Формирование социально- 

бытовых компетентностей. 

-Практическая подготовка к 

самостоятельной 

жизнедеятельности. 

-формирование элементарных 

навыков техники безопасности, 

их применение в повседневной 

жизни; 

-развитие представлений об 

устройстве школьной жизни; 

-умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о 

помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании 

занятий; 

-прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту; 

-продвижение в навыках 

самообслуживания. 

Осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации 

-Расширение и обогащение 
опыта реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и 

вещей. 

-Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

-Развитие моральноэтических 

представлений и 

соответствующих качеств 

личности. 

-Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве в соответствии с 

возрастом 

-расширение и накопление 

знакомых и освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

-адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности для себя и 

окружающих; 

-умение ребёнка накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве; 

-развитие у ребёнка 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в 

совместную с взрослым 

исследовательскую деятельность; 

-развитие активности во 

взаимодействии с миром, 

понимание собственной 

результативности и 

ответственности; 

-накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и 

путешествий; 

-умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим 

человеком; 

-умение принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми. 



 

6.  УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Задачи коррекционной 

работы 

Тема Показатели 

достижений 

I. Диагностика 

1 -выявить уровень 
коммуникативной стороны 

речи (взаимодействие, 

контакт); 

- выявить уровень 

сформированности 

представлений ребёнка о себе и 

ближайшем окружении, 

объектах и явлениях природы; 

- выявить первоначальные 

математические и 

пространственные 

представления; 

- выявить уровень 

импрессивной речи 

(понимание инструкций); 

- понимание вопросов где? 

куда? откуда? почему? 

(причинно-следственные 

связи); 

- обследование уровня 

развития психических 

процессов. 

-Наблюдение за 

поведением 

(общительный, 

замкнутый, 

стеснительный). 

-Состояние двигательной 

сферы (походка, осанка, 

общая моторика и мелкая 

моторика). 

-Представление о себе, 

представления о 

ближайшем окружении, 

об объектах живой и 

неживой природы 

-выявление уровня 

коммуникативной 

стороны речи 

(взаимодействие, 

контакт); - выявление 

динамики продвижения 

ребёнка в усвоении 

программного 

материала. 

II. Сенсорное и сенсомоторное развитие 

2 Развивать зрительный анализ 

и пространственное 

восприятие элементов букв, 

цифр. Развивать тонкости и 

дифференцированности 

анализа зрительно 

воспринимаемых объектов. 

Развивать тактильные 

ощущения. 

-Цветоразличение, 

узнавание окружающих 

предметов и их 

изображения. - 

Распознавания предметов 

различных форм и 

поверхностей (в 

соответствии с 

возрастом). -Различение 

основных запахов и их 

локализация, соотнесение 

запахов и их источников. 

Умение анализировать 

зрительно 

воспринимаемые 

объекты. Умение 

анализировать 

последовательность 

действий и совершать 

последовательно 

действия по 

инструкции педагога 

III. Формирование пространственно-временных отношений 

3 Формировать умения 

ориентироваться в схеме 

собственного тела. 

Формировать умения 

ориентироваться в ближайшем 

окружении относительно себя, 

относительно других 

-Знание частей 

собственного тела; 

пространственные 

направления, связанные с 

собственным телом; 
различение 
пространственных 

Умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела. 

Умение ориентироваться 

в ближайшем окружении 



 

 предметов. Формировать 

умения ориентироваться на 

плоскости. 

Развивать пространственный 

праксис. Развивать навык 

дифференциации схоже 

расположенных в 

пространстве объектов. 

представлений от себя; 

определение 
взаимоотношений двух 

предметов (употребление 

предлогов с 

пространственным 

значением). 
-Пространственная 

ориентировка (схема 

собственного тела). 

-Пространственная 
ориентировка 

(ориентирование в 

окружающем мире). 

-Формирование 

представлений о себе. 
-Пространственная 

ориентировка 

(ориентирование на 

плоскости). 
-Пространственная 

ориентировка 

(употребление 

предложных 
конструкций). 

относительно себя, 
относительно других 

предметов. Умения 

ориентироваться на 

плоскости. Умение 
употреблять предлоги 

по назначению. 

4 Формировать умение 

ориентироваться во времени. 

-Временные 

представления (части 

суток, дни недели, 

времена года). 

-Временные 

представления (единицы 

времени - секунда, 

минута, час, сутки). 

Умение работать с 

именованными числами 

времени. Умение 

определять время по 

часам с точностью до 

часа. Умение 

анализировать части 

суток, времена 
года 

IV. Формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в 

среде, развитие связной речи 

5 Формировать умение 
произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых 

объектов. 

Формировать умение 

произвольного запоминания 
слухового ряда: слов, цифр, 

звуков, предложений, много- 

ступенчатых инструкций. 

Развивать тактильную и 

кинестетическую память. 

-Изучение предметного 
представления: узнавание, 

называние, различение 

деталей, выделение 

признаков, знание 

назначения, обобщение в 
понятие, группировка 

(одежда и обувь, мебель, 

посуда, овощи, фрукты, 

растения, цветы, деревья, 
домашние и дикие 

животные, птицы, 

транспорт). 

-Подбор предметных 

картинок, 

соответствующих 

развитию сюжета; 

Умение на слух, 

тактильно и зрительно 

запоминать 

предлагаемые объекты. 



 

  узнавание, называние, 

группировка, знание 

обобщающих понятий 

(насекомые, цветы, деревья, 

транспорт, 

умывальные 

принадлежности и т.д.); 

поиск «четвертого 

лишнего» (по цвету, 

форме и т.д.). 

 

V. Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков 

6 Развивать слухомоторную 

координацию. 

Развивать зрительно- 

моторную координацию. 

Развивать слухозрительную и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

-Срисовывание и 

дорисовывание 

предметов, цифр, букв. 

-Воспроизведение 

ритмических структур 

(слог, количество слов в 

предложении). 

-Цифры. 

-Буквы. 

-Зрительные и слуховые 

диктанты 

Умение срисовывать и 

дорисовывать 

наблюдаемые предметы. 
Умение выстукивать 

ритмические структуры 

по зрительному 

(графически 
представленному) 

образцу. 

Умение выстукивать 

ритмические структуры 

на слух по образцу. 

Умение графически 

отображать (запись) 

воспринятой на слух 

ритмической структуры. 

VI. Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности 

7 Формировать умения 
ориентировки в задании. 

Формировать умения 

планирования этапов 

выполнения задания. 
Формировать основные 

способы самоконтроля 

каждого этапа выполнения 

задания. 

Формировать умения 

осуществлять словесный 

отчет о совершаемом 

действии и результате. 

формирование 

коммуникативных умений 

-Дидактические игры и 

упражнения (анализ 

инструкций к заданиям, 

определение 

последовательности 

выполнения задания, 

работа над ошибками, 

словесный отчет о 

выполненной работе) 

Умение проводить 
анализ инструкции к 

заданиям. 

Умение определять 

последовательность 
при выполнении 

задания. 

Умение проводить 

работу над ошибками. 

Умение проводить 
словесный отчет о 

выполненной работе. 

Овладеть доступным 

образовательным 
уровнем. 

Нормализация ведущей 

деятельности возраста. 

VII. Совершенствование языкового анализа и синтеза 

8 Совершенствовать 

зрительное восприятие, 

-Звук и буква. 
-Пространственная 

Умение проводит анализ 

начертания 



 

 ориентировку на листе бумаги, 

координацию мелких 
движений руки и пальцев в 

процессе письменных 

упражнений. 

Развивать навык правильного 

соединения букв в слогах и 

словах. Формировать 

привычку к самоконтролю, 

осознанному отношению к 
умственной деятельности. 

ориентировка 

(ориентирование на 

листе бумаги). 

буквы. 
Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Умение сливать буквы 

в слоги, слова. 

9 Развивать умение 

дифференцировать понятия 

«звук», «буква». 
Развивать умение проводить 

звукобуквенный анализ и синтез 

слов, слогов. 

Совершенствовать навык чтения 

с помощью слоговых 

таблиц. 

-Звук и буква. 
-Чтение слоговых 

таблиц. 

Умение проводить 

звукобуквенный 

анализ слогов, слов. 

10 Закрепить знания о гласных 

звуках и буквах. 

Закрепить знания о 

слогообразующей роли 

гласных букв. 
Совершенствовать умения 

выделять гласные звуки в 

начале, середине и конце 

слова. 

Совершенствовать умение 

анализировать слова с 

гласными, имеющими двойное 

значение с помощью 

сигнальной опоры. 

-Гласные буквы и звуки. 
-Двойное значение гласных. 

Умение выделять 

гласные звуки в 

начале, середине и 

конце слова. 

Умение анализировать 

слова с гласными, 

имеющими двойное 

значение с помощью 

сигнальной опоры. 

11 Развивать фонематическое 

восприятие. Формировать 

умения определять на слух 

разницу в звучании твердых и 

мягких согласных. 

Развивать умения обозначать 

на письме мягкость согласных 

соответствующими буквами и 

выделять слоги с твердыми и 

мягкими согласными на слух 

и на письме. 

-Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных. 

Умение определять на 

слух разницу в 

звучании твердых и 

мягких согласных. 

Умения обозначать на 

письме мягкость 

согласных 

соответствующими 

буквами и выделять 

слоги с твердыми и 

мягкими согласными на 

слух и на письме. 

12 Совершенствовать умение 

делить слова на слоги, на 

основе отхлопывания 

слоговой структуры слова, 

подсчета количества слогов в 

слове. 

-Дифференциация понятия 

«слово», «слог». 

-Деление слов на слоги и 

для переноса. 

- Ударение в словах. 

Умение делить слова на 

слоги. Умение 

дифференцировать 

понятие «ударение», 

«слог», «слово». 

13 Формировать умение 

дифференцировать понятие 
Умение выделять 

ударный слог и 



 

 «ударение», «слог», «слово». 

Формировать навык 

постановки ударения и 

определения ударного слога в 

словах, деления слов для 
переноса. 

 ударную гласную. 

Умение делить слова 

для переноса. 

14 Совершенствовать слоговой 

анализ и синтез в процессе 

практических упражнений. 

Слог. Деление слов на 

слоги. Слоговой анализ и 

синтез 

Умение анализировать 

слог. Умение делить 

слова на слоги. 

15 Развивать навык чтения «по 

следам» звукового анализа по 

образцу и речевой 
инструкции. 

Слово. Условно - 

графическое 

обозначение слова. 

Умение звукового 

анализа и чтения «по 

следам» анализа. 

16 Развивать навык образования 

слов путем наращивания по 

образцу. 

Слово. Изменение слов 

путем наращивания. 

Умение образовывать 

слова путем 

наращивания по 

образцу 

17 Совершенствовать умение 
моделировать предложение 

по предложенным 

словосочетаниям с помощью 

графической схемы 

предложения. 

Совершенствовать умение 

подбирать вопрос к словам в 

словосочетании. 

Совершенствовать умение 

классифицировать предметы 

по обобщающим признакам 

на примере лексической 

темы. Совершенствование 

разговорной и письменной 

речи путем включения в 

диалог по вопросам и записи 

Предложение. 
Составление предложений 

из словосочетаний. 

Понимание прочитанного, 

ответы на вопросы. 

Умение моделировать 
предложение по 

предложенным 

словосочетаниям с 

помощью графической 

схемы предложения. 

Умение подбирать 

вопрос к словам в 

словосочетании. 

Умение 

классифицировать 
предметы по 

обобщающим признакам 

на примере лексической 

темы. 

Умение вести диалог по 

вопросам. 

18 Развивать умение 

предварительного 
планирования хода 

выполнения задания по 

построению предложений из 

слов с помощью схемы- 
памятки. 

Формировать умение 

ориентироваться в задании, 

представленном в устно- 

словесной форме. 

Формировать 

синтаксическую структуру 

предложений. 

Предложение. 

Составление 

предложений из слов. 

Умение 

предварительного 
планирования хода 

выполнения задания по 

построению 

предложений из слов с 
помощью схемы- 

памятки. 

Умение 

ориентироваться в 

задании, 

представленном в 

устно - словесной 

форме. 

19 Формировать навык 
написания заглавной буквы в 

предложении с опорой на 

специальный сигнал педагога. 
Совершенствовать умение 

Предложение. Заглавная 

буква. 

Умение употреблять при 
письме заглавную 

букву. 

Умение определять 

количество 

предложений в тексте. 



 

 определять количество 

предложений в тексте. 

Развивать умение 
устанавливать смысловую 

зависимость между 

предложениями. 

Формировать умение 

составлять графическую 
схему предложения. 

 Умение устанавливать 

смысловую зависимость 

между предложениями. 

Умение составлять 

графическую схему 

предложения. 

20 Закрепить понятие 
«предложение» 

Совершенствовать умение 

анализировать предложения 

путем соединения разорванных 

частей предложений. 

Развивать разговорную речь, 

включая ребенка в 

специально организованный 

диалог. 

Совершенствовать письменную 

речь на основе составления 

предложений по серии 

сюжетных картинок. 

Предложение. 

Соединение частей 

разорванных 

предложений. 

Деформированные 

предложения. 

Умение анализировать 

предложения путем 
соединения разорванных 

частей предложений. 

Умение составлять и 

записывать простые 

предложения, 

составленные по серии 

сюжетных картин. 

21 Совершенствовать умение 

выделять слова в 

предложении, предложения в 

тексте. 

Способствовать выработке 

выразительности чтения, 

используя образец речи 

педагога. Совершенствовать 

навык распространения 

предложений путем 

увеличения количества слов 

по предложенным 

словосочетаниям. 

Формировать умение 

выделять слова в предложении 

в слитном тексте. 

Формировать умение 

выделять предложения в 

слитном тексте. 

Предложение. Выделение 

слов в слитном тексте. 

Умение выделять слова 

в предложении, 

предложения в тексте в 

варианте слитного 
написания. 

Умение читать 

выразительно на основе 

образца чтения 
педагога. 

Умение распространять 

предложение с 

помощью специальных 

графических схем. 

22 Развивать внимание, 

фонематический слух и 

восприятие, творческое 

воображение, моторику рук в 

процессе практической 

деятельности. Формировать 

умение в области 

словоизменения 

образовывать предложно- 

падежные конструкции 

единственного числа 

Предлоги. Умение употреблять 

предлоги по 

назначению. 



 

 (предлоги в, на, под, из, за, 
перед, по). 

  

23 Формировать умение 

составлять рассказ по 

сюжетной картинке устно. 

Совершенствовать навык 

чтения с помощью приема 

синхронного чтения с 

учителем. 

Чтение и анализ текстов. 

Составление текста по 

сюжетной картинке. 

Умение составлять 

рассказ по сюжетной 
картинке устно. 

Умение анализировать 

текст. 

Умение вести диалог в 

ходе вопросноответной 
деятельности. 

VIII. Формирование математического анализа и синтеза 

24 Формировать временные 

представления в процессе 

практической работы по 

дифференциации единиц 
времени. 

Дифференциация единиц 

времени. 

Умение анализировать 

и дифференцировать 

единицы времени. 

25 Формировать кинестетическое 
восприятие в процессе 

практической деятельности с 

геометрическим материалом. 

Совершенствовать 

двигательную сферу тонких 
движений в ходе выполнения 

геометрических построений. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 
бумаги в ходе выполнения 

геометрических построений. 

Дифференциация единиц 

измерения. 

Умение анализировать 

и дифференцировать 

единицы измерения. 

Умение выполнять 

геометрические 

построения. 

26 Формировать умение 

проводить простые 
арифметические операции 

(прямой и обратный счет, 

сравнение и анализ чисел). 

Работа с натуральным 

рядом чисел в пределах 

10, 20, 100. 

Умение считать в 

прямом и обратном 
порядке. 

Умение проводить 

сравнительный анализ 
чисел. 

27 Формировать умения 

проводить анализ и синтез 

числа. 

Формировать умение 

устанавливать отношения 

«часть - целое». Формировать 

навык обобщения. 

Состав чисел в пределах 20, 

100. 

Умения проводить 

анализ и синтез числа. 

Умение устанавливать 
отношения «часть - 

целое». 

Умение обобщать. 

28 Формировать умение 

планировать ход 

деятельности и работать по 

алгоритму. 

Совершенствовать 

зрительное и слуховое 

восприятия. 

Совершенствовать процессы 

контроля за деятельностью. 

Вычислительные операции 

(сложение и вычитание в 

пределах 20, 100). 

Умение планировать 

ход деятельности и 

работать по алгоритму. 

29 Совершенствовать умение 

анализировать задачу. 
Совершенствовать умение 

Решение простых и 

составных задач 

Умение анализировать 

задачу. 
Умение моделировать 



 

 моделировать содержание 

задачи с помощью схемы, 
рисунка, практических 

упражнений. 

Формировать основные способы 

самоконтроля каждого этапа 

выполнения задания. 
Формировать умения 

осуществлять словесный 

отчет о совершаемом 
действии и результате. 

 содержание с помощью 

схемы, рисунка, 
практических 

упражнений. 

Умение проводить 

самоконтроль. Умение 

осуществлять словесный 

отчет о совершаемом 

действии и результате. 

30- 

34 

Резервное время. Итоговая 

диагностика 

 Сформированность 
умственного развития 

(мотивационный, 

операционный и 

регуляционный 

компоненты; 

сформированность 

соответствующих 

возрасту 

общеинтеллектуальных 

умений, развитие 

наглядных и словесных 

форм мышления). 

 

Учебно-тематическое планирование 1/1 дополнительный - 2 класс 

№ Наименование разделов Описание тем Кол-во 

часов 

1. Развитие способности к 
эмоциональнальному 

контакту. 

Тема 1. Смотри, когда тебя зовут. 

Тема 2.Подойди по просьбе. 

Тема 3. Действуем вместе. 

16 

2. Повышения эмоционального 
тонуса. 

Тема 1. Сенсорные впечатление 
ребенка. 

8 

3. Развития внимания. Тема 1. Диагностика особенностей 

развития внимания. 

Тема 2. Развития способности 
целенаправленно концентрировать 

внимание на объекте. 

Тема 3. Расширения объема 

активного внимания. 

8 

4. Развитие памяти. Тема 1. Приучение детей к 
восприятию наглядного материала 

для запоминаний. 

Тема 2. Развитие имитации жестов, 

звуковых сигналов, действий. 

Тема 3. Развитие произвольного 

запоминания. 

Тема 4. Запоминание 3-4 объектов с 

эмоциональными смысловыми 
комментариями. 

8 



 

5. Развитие восприятия. Тема 1. Развитие слухового 
восприятия с учетом интересов и 

пристрастий ребенка. 

Тема 2. Развитие и стимуляция 

произвольного восприятия. 

Тема 3. Развитие и стимуляция 

тактильного восприятия. 

6 

6. Расширение чувственного 

опыта. 

Тема 1. Приучение детей к 

различным сенсорным стимулам. 

Тема 2. Игры, направленные на 

расширение чувственного опыта. 

8 

7. Развитие мышления. Тема 1. Формирование учебного 

поведение. 

Тема 2. Формирование интереса к 

занятиям через создание ощущения 

безопасности учебной среды. 

Тема 3. Формирование 

представлений о себе и окружающем 

мире. 

Тема 4. Формирование 

количественных представлений. 

Тема 5.Формирование представлений о 

величине. 

Тема 6. Формирование 

представлений о форме. 

Тема 7. Формирование 

пространственных представлений. 

22 

8. Развитие мелкой моторики и 

графических навыков. 

Тема 1. Формирование правильно 

держать карандаш, располагать руку 

при рисовании. 

Тема 2. Формирование элементарных 

графических навыков (прямы линии, 

рисование по опорным точкам). 

Тема 3. Формирование 

произвольного управления 

графическими движениями. 

Тема 4. Формирование навыков 

мелкой моторики (изготовление 

поделок, работа с бумагой, с 

пластилином, природными 

материалами). 

8 

9. Развитие речи. Тема 1. Стимулирование развития 

пассивной и активной речи. 

Тема 2. Развития умения подражать 

звукам и словам. 

Тема 3. Обучения детей простейшим 

артикуляционным движениям. 

Тема 4. Развитие способности 

соотнесения предмета и его 

вербального обозначения. 

Тема 5. Развитие способности 

понимание речи 

(умение слушать и понимать речь 

взрослого, понимание слов, 

30 



 

  обозначающих предметы 
окружающего быта, помещений). 

Тема 6. Формирование правильного 

понимание глаголов бытового 

характера в императиве (ешь, пей, 

садись). 

Тема 7. Использование жестовой 

речи в сочетании с устной речью. 

 

10. Развитие крупной моторики и 

зрительно-двигательной 

координации с 

использованием музыки. 

Тема 1. Формирование навыков 

крупной моторики (навыка лазать, 

прыгать, бросать, бегать). 

Тема 2. Формирование музыкального 

восприятия (реагировать на источник 

звука, воспринимать различную 

музыку, манипулировать 

музыкальными инструментами и 

звуковыми игрушками). 

Тема 3. Формирование умения 

выполнять движения под музыку 

(ритмическая пластика, свободное 

самрвырожения). 

20 

Итого в год (33/33/34 недели) 134 

 

1 класс и\или  1-ый дополнительный класс 

Интеллектуальное развитие. Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с 

обобщением на наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. 

Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на 

составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на 

группировку: «Исключи лишнее», 

«Сходство и различие», «Продолжи закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением. 

Развитие внимания. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на 

поиски ходов в простых лабиринтах; «Графический диктант» с выявлением закономерностей (по 

визуальному образцу); составление простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»); знакомство 

с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у доски); игры: 

«Внимательный художник», «Точки», «И мы... », «Запутанные дорожки». 

Развитие восприятия и воображения. Развитие пространственной ориентировки, восприятия 

глубины и объема, выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и 

воображения. Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, 

перед, за и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов 

с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на 

перевоплощение. 

Развитие памяти. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. Упражнения на запоминание 

различных предметов (5-6 предметов без учета месторасположения), игры 

«Внимательный художник», «Найди отличия». 

Развитие речи. Формирование активного словаря,навыков обучения чтению и письму, активизация 

моторно-двигательной артикуляции. Чтение сказок, упражнения для формирования правильного 

произношения звуков, слогов, слов. 

2 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы Переход от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному с обобщением на наглядном уровне в работе над 



 

математическими навыками. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение 

выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на 

составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на 

группировку:  «Исключи лишнее»,  «Сходство и различие», 

«Продолжи закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

Развитие внимания Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания при работе над 

вычислительными задачами и развитием речи. Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; 

«Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному образцу); составление 

простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»); знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с 

указкой у доски); игры: «Внимательный художник», «Точки», 

«И мы... », «Запутанные дорожки». 
Развитие пространственного восприятия и воображения Развитие пространственной ориентировки, 

восприятия глубины и объема, выделение фигуры из фона. Формирование элементов 

конструктивных навыков и воображения. Упражнения на развитие пространственной координации 

(понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из 

двух или более изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией 

пробелов вычислительных и речевых навыков. Упражнения на запоминание различных предметов 

(5-6 предметов без учета месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Развитие личностно-мотивационной сферы Формирование учебной мотивации, снятие тревожности 

и других невротических комплексов, связанных с периодом адаптации. Упражнения-этюды на 

перевоплощение, рисунки «Моя проблема», тестирование уровня тревожности с помощью методики 

«Дом. Дерево. Человек». 

3 класс 

№ Наименование 

разделов 

Описание тем Кол-во 

часов 

1. Развитие 
способности к 

эмоциональному 

контакту. 

Тема 1. Действуем вместе. Тема 

2. Выполни просьбу. 

Тема 3. Познакомься с новыми людьми. 

10 

2. Повышения 
эмоционального 

тонуса. 

Тема 1. Сенсорные впечатления ребенка. 4 

3. Развитие 
социальных 

навыков. 

Тема 1. Режим дня. 
Тема 2. Я умею ухаживать за собой. Тема 

3. Я гуляю на улице. 

3 

4. Развитие внимание. Тема 1. Диагностика особенностей развития 

внимания. 

Тема 2. Развитие способности целенаправленно 

концентрировать внимание на объекте. 

Тема 3. Расширения Объема активного 

внимания. 

Тема 4. Переключения внимание с одного 

объекта на другой. 

5 

5. Развитие памяти. Тема 1. Развитие слуховой произвольной 

памяти. 

Тема 2. Развитие имитации жестов, звуковых 

сигналов, действий. 

Тема 3.Запоминание 

5 

  4-5 объектов с эмоциональными смысловыми 
комментариями . 

 



 

6. Развитие 

восприятия. 

Тема 1. Развитие слухового восприятия. 

Тема 2. Развитие и стимуляция произвольного 

зрительного восприятия. 

Тема 3. Развитие и стимуляция тактильного 

восприятия. 

Тема 4. Развитие вкусового восприятия с 

учетом пристрастий ребенка. 

5 

7. Расширение 

чувственного опыта. 

Тема 1. Приучения детей к различным 

сенсорным стимулам. 

Тема 2. Игры, направленные на расширение 

чувственного опыта. 

3 

8. Развитие мышления. Тема 1. Диагностика мыслительных процессов 

обучающихся. 

Тема 2. Развитие интереса к занятиям через 

создание ощущения безопасности учебной 

среды. 

Тема 3. Развитие представлений о своей семье и 

окружающем мире. 

Тема 4. Формирование количественных 

представлений. 

Тема 5.Развитие представлений о величине 

(больше, меньше). 

Тема 6. Развитие представлений о форме (круг, 

квадрат, треугольник). 

Тема 7. Развитие представлений о цвете. 

Тема 8. Развитие пространственных 

представлений. 

5 

9. Развитие мелкой 

моторики и 

графической 

деятельности. 

Тема 1. Обучение рисованию объектов 

(дорожки, домики, геометрические фигуры). 

Тема 2. Развитие произвольного управления 

графическими движениями (по трафарету, 

точкам). 

Тема 3. Развитее навыков мелкой моторики 

(изготовление поделок, работа с бумагой, 

пластилином, природными материалами). 

5 

10. Развитие речи. Тема 1. Стимулирование развития пассивной и 

активной речи. 

Тема 2. Формирование умения знать и называть 

части лица и тела. 

Тема 3. Отработка основных артикуляционных 

поз. 

Тема 4. Развитие способности различить и 

узнавать неречевые звуки, звуки окружающей 

среды, которые слышат в повседневной жизни. 

Тема 5. Формирование слухового восприятия и 

слуховой памяти с использованием детских 

музыкальных игрушек. 

Тема 6. Побуждение к активному произнесению, 

договариванию звуков, слогов, слов. 

15 



 

11. Развитие крупной 

моторики и 

зрительно- 

двигательной 

координации с 

использованием 

музыки. 

Тема 1. Развитие навыков крупной моторики 

(навыка лазать, прыгать, бросать, бегать). 

Тема 2. Развитие дыхания, артикуляции и 

восприятия тактильных ощущений 

(упражнения, регулирующие мышечный тонус). 

Тема 3. Активизация внимание через 

музыкальные упражнения. 

8 

Итого в год (34 недели): 68 

 

3 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы Развитие наглядно-образного мышления и способности 

анализировать при решении математических и речевых задач. Умение строить простейшие 

обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи числовой ряд», «Продолжи 

закономерность», «Дорисуй девятое», несложные логические задания на поиск недостающей фигуры 

с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, «Противоположное слово», «Подбери 

пару», аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением). 

Развитие внимания Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля во время выполнения заданий математического и речевого плана. Упражнения на 

развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» (двухцветные варианты с аудиальной 

инструкцией), игра «Муха» — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с 

опорой на план, составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение заданий «Запутанные 

дорожки”, игра «Внимательный художник”). 

Развитие  пространственного  восприятия  и  воображения  Развитие  восприятия 

«зашумленных» объектов. Формирование элементов конструктивного мышления и конструктивных 

навыков. Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный рисунок», получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть 

математических и словесных понятий, стихов, проз. Упражнения аналогичные, используемые на 1-м 

этапе, однако объем материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом 

расположения). Игра «Снежный ком» для запоминания информации, представленной аудиально. 

Развитие личностно-мотивационной сферы Развитие познавательной активности и чувства 

уверенности в своих силах. Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и 

поиску, требующие нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, логические 

задачи). 

4 класс 

№ Наименование разделов Описание тем Кол-во 

часов 

1. Развитие способности к 

эмоциональному контакту. 

Тема 1. Действуем вместе. Тема 

2. Выполни просьбу. 
Тема 3. Имитируем движения. 

8 

2. Повышение эмоционального 
тонуса. 

Тема 1. Сенсорные впечатления 
ребенка. 

4 

3. Развитие социальных 

навыков. 

Тема 1. Режим дня. 

Тема 2. Я помогаю убрать в доме. 

Тема 3. Я иду в гости. 

Тема 4. Я в магазине. 

4 

4. Развитие внимание. Тема 1. Диагностика особенностей 
развития внимания. 

5 



 

  Тема 2. Развитие способности 
целенаправленно концентрировать 

внимание на объекте. 

Тема 3. Расширение объема 

активного внимание. 

Тема 4. Переключение внимание с 

одного объекта на другой. 

Тема 5. Удержание в поле внимание 

2-3 объектов. 

 

5. Развитие памяти. Тема 1. Развитие слуховой 

произвольной памяти. 

Тема 2. Развитие имитации жестов, 

звуковых сигналов, действий. 

Тема 3. Запоминание схем, 

рисунков. 

Тема 4. Запоминание 4-5 объектов с 

эмоциональными смысловыми 

комментариями. 

5 

6. Развитие восприятие. Тема 1. Развитие слухового 

восприятия. 

Тема 2. Развитие и стимуляция 

произвольного и зрительного 

восприятия. 

Тема 3. Развитие и стимуляция 

тактильного восприятия. 

Тема 4. Развитие вкусового 

восприятия с учетом пристрастий 

ребенка. 

5 

7. Расширение чувственного 

опыта. 

Тема 1. Приучение детей к 

различным сенсорным стимулам. 

Тема 2. Игры, направленные на 

расширение чувственного опыта. 

5 

8. Развитие мышления. Тема 1. Диагностика мыслительных 

процессов обучающихся. 

Тема 2. Развитие интереса к 

занятиям через создание ощущения 

безопасности учебной среды . 

Тема 3.Развитие представлений о 

себе, своей семье и окружающем 

мире. 

Тема 4. Развитие количественных 

представлений. Счет до 10. Состав 

числа 3-4. 

Тема 5. Развитие способности к 

обобщению. 

Тема 6. Сравнение 2-х объектов. 

Сходство и отличие. 

Тема 7. Развитие представлений о 

форме (овал, многоугольник, 

пирамида). 

Тема 8. Развитие представлений о 

цвете, цветочных оттенках. 

Тема 9. Развитие пространственных 

представлений. 

5 



 

9. Развитие мелкой моторики и 

графической деятельности. 

Тема 1. Обучения рисованию 

объектов (дорожки, домики, 

геометрические фигуры). 

Тема 2.Развитие произвольного 

управления графическими 

движениями (по трафарету, точкам) 

Тема 3. Формирование навыков 

мелкой моторики (изготовление 

поделок, работа с бумагой, 

пластилином, природным 

материалами). 

8 

10. Развитие речи. Тема 1. Расширение объема 

понимания обращенной речи и 

словарного запаса. 

Тема 2. Развитие некоторых 

грамматических форм языка 

(различие и употребление 

уменьшительно- ласкательных форм 

имен существительных, понимание 

вопрос, косвенных падежей). 

Тема 3. Развитие слухового 

внимание, восприятия и слуховой 

памяти. 

Тема 4. Формирование умение 

слушать рассказ взрослого и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Тема 5. Развитие умения описывать 

предметы и события по вопросам 

взрослого. 

Тема 6. Развитие умения 

употреблять в речи глаголы. 

Тема 7. Развитие грамматических форм 

языка (умения различать 

множественное и единственное число). 

Тема 8. Формирование умение 

понимать грамматические формы 

глаголов в первом и третьем лице 

ед.ч. 

15 

11. Развитие крупной моторики 

зрительно-двигательной 

координации с 

использованием музыки. 

Тема 1. Развитие навыков крупной 

моторики (навыка лазать, прыгать, 

бросать, бегать). 

Тема 2. Активизация внимания через 

музыкальные упражнения. 

Тема 3. Развитие чувств 

музыкального темпа и ритма. 

Тема 4. Пение. 

Тема 5. Формирование 

самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

4 

Итого в год (34 недель): 68 



 

4 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы Продолжение развития наглядно-образного мышления и 

способности анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с 

абстрагированием от несущественных признаков. Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных признаков, выделения существенных признаков с 

последующим использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для 

выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. 

Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 2-3 особенностей, лежащих в основе 

выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Построение 

простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Развитие внимания Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха»— 3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра 

«Кто быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

Развитие воображения Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление плоскостных геометрических 

фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный круг» и др. 

Развитие памяти Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную память). 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением объема и сложности 

запоминаемой информации, а также упражнение 

«Зрительный диктант», игра «Волшебный мешочек». 

Развитие личностно-мотивационной сферы Развитие навыков совместной деятельности. 

Упражнения, развивающие навыки совместной деятельности и чувство ответственности за принятое 

решение. 

 

 

7. Тематическое планирование 

коррекции и развития высших психических функций 1/1 дополнительный 

класс 

 

№ Тема Игры и упражнения Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич 

ески 

1 Первичная диагностика.    

2 Установление эмоционального 

контакта, восприятия 

Стереотипная игра 

ребенка. 

Игры с мыльными 

пузырями, «Следи за 

движениями» 

  

3 Развитие эмоционального контакта, 

моторики, саморегуляции. 

Игра «Ручки», 

«Смешиваем краски», 

«Поиграй с куклой». 

Повтори» 

  

4 Развитие восприятия, эмоционального 

контакта, мышления. 

«Ладушки», 
«Найди место для 

игрушки» «Реагирование 

на сигнал» 

  

5 Развитие зрительного и осязательного 

восприятия. Психотехнические игры. 

доски Сегена 
«Найди место для 

игрушки», «Найди 

такой» 

  



 

6 Развитие активности, крупной моторики, 

тактильных ощущений 

«Поводырь» 
«Покажи части тела», 

«Лепим тесто» 

  

7 Развитие сенсорных ощущений, мелкой 

моторики, саморегуляции. 

Игры с крупами: 

«Прячем ручки», 

«Покормим птичек», 

«Горизонтальные линии» 

  

8 Развитие сенсорных ощущений, мелкой 

моторики, внимания 

«Пластилиновые 
картинки», Переливание 

воды», «Открой, закрой» 

  

9 Снятие эмоционального напряжения, 

развитие саморегуляции, мелкой 

моторики. 

Игры с крупами: 

«Дождь, град» 

«Собери», 

«Музыкальный молоток» 

  

10 Развитие внимания, восприятия, 
мышления, саморегуляции. 

Игры с кубиками: 
«Башня», « Дай такой 

же», Сложи по цвету», 
«Делаем вместе» 

  

11 Развитие эмоционального контакта, 

слухового и тактильного восприятия, 

зрительно – моторной координации. 

«Погладь кошку», 
«Птички», «Обведи 

контур», «Раскрась» 

  

12 Развитие эмоционального контакта, 

восприятия, зрительно – моторной 

координации. 

«Банка мыльных 
пузырей», «Надуй», 

«Следи глазами», 

«Поймай». 

  

13 Развитие моторики, восприятия, 

выполнение словесных поручений. 

«Скатай колбаску», 
«большой - маленький», 
«Ударь по мячу» 

  

14 Развитие восприятия, пространственного 

ориентирования, крупной моторики. 

«Покажи части тела», 
«Солнечный зайчик», 

прыжки со стула. 

  

15 Развитие сенсорного восприятия, 

крупной моторики, саморегуляции. 

«Разложи  по  цветам», 

игра в  ладушки, 
копирование круга. 

  

16 Развитие восприятия, выполнение 

словесных поручений, крупной и мелкой 

моторики. 

«Маятник  на  веревке», 
«Найди, что спрятано», 

«Покажи такую форму» 

  

17 Развитие эмоциональной  сферы, 

моторики,  выполнение словесных 
поручений. 

Игры с водой «Открой- 

закрой», «Бассейн», 
«Помой куклу» 

  

18 Развитие  эмоциональной сферы, 

зрительно –  моторной координации, 

саморегуляции. 

«Подуем на огонек», 
«Холодно- горячо», 
«Дым внизу- вверху» 

  

19 Развитие  эмоциональной сферы, 

зрительно –  моторной координации, 
саморегуляции. 

«Фонарик»,  «Темно - 

светло», «Солнечный 
зайчик» 

  

20 Развитие тактильных ощущений 
эмоциональной сферы, выполнение 

словесных поручений. 

«Льдинка», «Тает лед», 
«Постучим,  погремим», 

«Покажи цвет» 

  

21 Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 

Совместное  рисование 

взрослого и  ребенка, 
«Повтори» 

  



 

22 Развитие восприятия, мелкой моторики «Бусы», «Сорока» 
«Подними что упало», 

игры с крупами 

  

23 Развитие внимания, мышления, мелкой 

моторики. 

Шнуровка, игры с 

песком,  «Делаем 
вместе», «Сравни» 

  

24 Снятие эмоционального напряжения, 

развитие  саморегуляции, мелкой 
моторики. 

Игры с ватой: 
«Снег идет», «Снежки», 

«Сравни» 

  

25 Развитие сенсорных ощущений, 

глазомера, саморегуляции 

«Холодно, горячо», 
«Открывай, закрывай», 

«Мытье посуды» 

  

26 Развитие слухового восприятия, 

внимания, эмоциональной сферы. 

«Послушай звуки», 

«Постучи», 

«Музыканты», «Повтори 

за мной» 

  

27 Развитие тактильных ощущений, мелкой 

моторики 

«Покорми зверей» 

«Вкусная каша» 
«Разложи по тарелкам» 

  

28 Развитие внимания, восприятия, 

мышления 

«Принеси предмет», 
«Построй такой дом», 
«Разложи» 

  

29 Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 

Совместное рисование 
взрослого и ребенка, на 

песке и бумаге 

  

30 Развитие внимания, восприятия, 

мышления 

«Найди такой предмет», 

«Разложи фигуры 

последовательно» 

  

31 Развитие зрительного и осязательного 

восприятия. Психотехнические игры. 

доски Сегена 
игры с ватой, газетами, 

«Больше-меньше» 

  

32 Развитие тактильных ощущений «Отрывай куски 

пластилина», «Баранки», 
«Чудесный мешочек» 

  

33 Развитие координации, глазомера, 

моторики 
«Пирамидка», «Бусы», 
«Пройди  по  дорожке», 
«Прыжки» 

  

34 Развитие внимания, восприятия, 

мышления 

«Разноцветные 
дорожки», «Найди такой 

же», «Цветное лото» 

  

35 Развитие тактильных ощущений, 
восприятия 

Пластилиновое панно, 
«Определи на ощупь» 

  

36 Развитие внимания, мышления, мелкой 

моторики. 

Шнуровка, «Собери 

бусы», «Разложи как я», 

Найди такой» 

  

37 Развитие сенсорных ощущений, 

эмоционального контакта. 

Игры с водой: 
«Напои куклу», «Мытье 

посуды», 
«Кораблик», «Фонтан» 

  

38 Развитие внимания, зрительного 

восприятия, мышления. 

«Цветные полоски», 
«Разложи по цветам», 

«Бусы», 

  



 

39 Развитие координации, глазомера, 

моторики 

«Следи взглядом», 
«Прыжки», «Поймай и 

брось мяч», «Поводырь» 

  

40 Развитие тактильных ощущений, 

моторики, наглядно-действенного 

мышления. 

«Пересыпь крупу», 

«Разложи по тарелкам», 
«Найди такой» 

  

41 Развитие навыка саморегуляции. 

Терапевтическая игра. 

«Озеро», «Купание 
куклы», «Польем 

цветы», «Покажи цвет» 

  

42 Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 
Совместное рисование 

взрослого и ребенка на 

песке и бумаге 

  

43 Развитие эмоциональной сферы, 

восприятия, саморегуляции, сенсорики. 

Свистульки,  «Топаем 

ногами», «Хлопаем 

руками», «Цветные 

дорожки» 

  

44 Развитие контакта, эмоциональной 

сферы, крупной моторики. 

«Догоню!», «Поймай», 

«Самолет», «Кто 

сильнее» 

  

45 Развитие слухового восприятия, крупной 

моторики, контакта, эмоциональной 

сферы. 

«Мусорная коробка», 
«Подушечные бои», 

«Выбиваем пыль» 

  

46 Развитие эмоциональной сферы, 

контакта, тактильных ощущений, мелкой 
моторики, саморегуляции. 

Пластилиновое панно   

47 Развитие крупной моторики, 

представлений о своем теле, внимания. 

«Футбол»,«Покажи такую 

форму», 

«Покажи нос», 
«Строим башню» 

  

48 Развитие эмоциональной сферы, крупной 

и мелкой моторики. 

«Птицы летят», 
«Бумажная битва», 
«Бумажный листопад» 

  

49 Развитие крупной и мелкой моторики , 

эмоционального контакта. 

«Лодочка», Рисование 

пальцами рук, «Я иду по 
мостику» 

  

50 Развитие эмоционального  контакта, 

саморегуляции, зрительно- моторной 
координации. 

«Отойди и подойди», 
«Сделай как я», «Я несу 

чашку» 

  

51 Развитие эмоционального контакта, 

зрительно- моторной координации, 

восприятия. 

«Хоровод»,  «Передача 

ритма», «Моргалки», 
«Смотри и повторяй» 

  

52 Развитие эмоционального  контакта, 

крупной  моторики, восприятия, 

саморегуляции. 

«Повторяй за мной», 
«Птички», доска Сегена. 

  

53 Развитие зрительного восприятия, 

зрительно – моторной координации. 

«Найди такой »( по 

цвету),«Догонялки», 

«Покажи такую форму» 

  

54 Развитие эмоционального контакта, 

зрительно  – моторной координации, 
зрительного восприятия. 

«Передача движений», 

«Смешиваем краски», 

Цветные дорожки» 

  

55 Развитие восприятия, тактильных 

ощущений, крупной моторики. 

«Поймай игрушку», 

игры  с  водой»  «Буль- 

буль», «Бульки» 

  



 

56 Развитие зрительно –  моторной 

координации, восприятия, наглядно- 
действенного мышления. 

«Найди такой (по 

форме),  «Возьми, 
брось», «Собери бусы» 

  

57 Развитие эмоционального  контакта, 

восприятия,  зрительно – моторной 

координации. 

«Тени на стене»(свечка), 
«Дай мне…», шнуровка 

  

58 Развитие тактильного ощущения, 

восприятия, саморегуляции. 

«Тает льдинка», 
«Покажи…», «Повтори 

за мной» 

  

59 Развитие мелкой и крупной моторики, 

внимания, восприятия. 

«Печем пирог», «Покажи 

(части тела), «Повтори за 
мной» 

  

60 Развитие эмоционального контакта, 

крупной и мелкой моторики, зрительного 
восприятия. 

«Режем на куски», 

«Птицы летят», «Выбери 

цвет» 

  

61 Развитие зрительно – моторной 

координации, эмоциональной  сферы, 

восприятия. 

«Огород» (из 

пластилина» 

  

62 Развитие восприятия, зрительно – 

моторной координации, саморегуляции. 

«Топаем ногами, 
хлопаем руками». 

«Слушай команду» 

  

63 Развитие тактильных ощущений, 

восприятия, мелкой моторики. 

«Свисток», «Открывай, 

закрывай»,  «Рисуем 

дождь» 

  

64 Развитие тактильных ощущений, 
восприятия, двигательной координации, 

саморегуляции. 

«Мыльные пузыри», 
«Повтори за мной», 

«Варим кашу, «Разложи» 

  

65 Развитие зрительного и слухового 

восприятия, мышления, внимания. 

«Забей гол» (дуть в 

ворота), «Покажи цвет», 
«Пирамидка» 

  

66 Развитие слухового восприятия, 

саморегуляции, двигательной 

координации. 

«Слушай    команду», 
«Бульки»,«Покажи»,»По 

втори за мной», «Поймай 

и брось» 

  

67 Диагностика эмоциональной сферы, 
познавательных процессов. 

   

68 Итоговое занятие    



 

2 класс 

№ Тема Игры и упражнения Дата 

по 

плану 

Дата 
фактич 

ески 

1 Первичная диагностика.    

2 Установление эмоционального 

контакта, восприятия 

Стереотипная игра 

ребенка. 

Игры с мыльными 

пузырями, «Попробуй 

повторить» 

  

3 Развитие эмоционального контакта, 

моторики, саморегуляции. 

Игра «Кубик эмоций», 
«Театр на палочках», 

«Поиграй с куклой», 
«Повтори» 

  

4 Развитие восприятия, эмоционального 

контакта, мышления. 

«Послушаем звуки» 
«Найди такую же 

коробочку» 

«Реагирование на 

сигнал» 

  

5 Развитие зрительного и осязательного 

восприятия. Психотехнические игры. 

доски Сегена, игры с 

водой 

«Найди место для 

игрушки», «Озеро» 

  

6 Снятие эмоционального напряжения, 

развитие саморегуляции, мелкой 

моторики. 

Игры с ритмами: 

Использование 

стихотворений, потешек, 

песенок предполагает 

сопровождение текста 

движениями: 

- «Хлопки в ладошки» 

- «Топанье ножками» 

- «Прыжки в 

определенном ритме» 

  

7 Развитие внимания, восприятия, 

мышления, саморегуляции. 

Игры с кубиками: 
«Башня», « Дай такой 

же», Сложи по цвету», 
«Делаем вместе» 

  

8 Развитие эмоционального контакта, 

слухового  и  тактильного  восприятия, 

зрительно – моторной координации. 

«Пальцеграфика», 
«Обведи контур», 
«Шриховка» 

  

9- 
10 

Развитие пространственно-временных 
отношений. 

«Мое тело», «Правый - 
левый», «Угадай где?» 

  

11 
- 12 

Развитие восприятия, пространственного 

ориентирования, крупной моторики. 

«Покажи части тела», 
«Солнечный зайчик», 

прыжки со стула. 

  

13 

- 14 

Развитие пространственного 

ориентирования 

«Узнай маленькое 

слово», игра словесные 

игры  с  употреблением 

предлогов 

  

15 
- 16 

Развитие восприятия, пространственного 

ориентирования 

«Маятник  на  веревке», 
«Время года», «Дни 

недели», «Который час» 

  



 

17 
- 18 

Развитие временного пространства Игры с часами «Стрелка 

большая и  маленькая», 

«Режим дня», 

«Определи время» 

  

19 
- 20 

Развитие доступных представлений об 

окружающем мире и ориентации в среде 

«Откуда деталька?», 
«Какой?», «Назови 

одним словом», 

«Сгруппируй», 

«Подбери картинку» 

  

21 Развитие доступных представлений об 

окружающем мире и ориентации в среде 

«Узнай меня», «Кто? 

Что?»,  «Определи 

признак» 

  

22 Развитие тактильных ощущений 

эмоциональной сферы, выполнение 

словесных поручений. 

«Пуговица большая и 

маленькая», «Выполни 

действие», «Постучим, 

погремим»,   «Покажи 

цвет» 

  

23 
- 25 

Развитие речи. Составление 
предложений по схемам, 

«Продолжи...», 

«Веселый текст», 
«Воспроизведи текст», 

  

26 Развитие восприятия, мелкой моторики «Бусы», «Сорока» 
«Подними что упало», 

игры с крупами 

  

27 

- 30 

Развитие речи. Работа с «Веселыми 

текстами» 

  

31 Снятие эмоционального напряжения, 

развитие саморегуляции, мелкой 

моторики. 

Игры с ватой: 
«Снег идет», «Снежки», 
«Сравни» 

  

32 Развитие сенсорных ощущений, 

глазомера, саморегуляции 

«Холодно, горячо», 
«Открывай, закрывай», 
«Мытье посуды» 

  

33 Развитие слухового восприятия, 

внимания, эмоциональной сферы. 

«Послушай звуки», 
«Постучи», 

«Музыканты», «Повтори 

за мной» 

  

34 Развитие тактильных ощущений, мелкой 

моторики 

«Создай букву» 
«Создай цифру» 

«Разложи по тарелкам 

столько же» 

  

35 Развитие внимания, восприятия, 

мышления 

«Принеси предмет», 
«Построй такой дом», 

«Разложи» 

  

36 Развитие восприятия. Совместное рисование 
взрослого и ребенка 

  

37 

- 38 

Развитие внимания, восприятия, 

мышления 

«Последовательность», 
«Тексты с дырками» 

  

39 Развитие зрительного и осязательного 

восприятия. Психотехнические игры. 
доски Сегена 
игры с ватой, газетами, 
«Больше-меньше» 

  



 

40 Развитие тактильных ощущений «Отрывай куски 

пластилина», «Баранки», 
«Чудесный мешочек» 

  

41 

- 42 

Развитие графомоторики Графомоторные 

упражнения и задания 

  

43 
- 46 

Развитие письменной речи Зрительные и слуховые 

диктанты 

  

47 Развитие тактильных ощущений, 
восприятия 

Пластилиновое панно, 
«Определи на ощупь» 

  

48 Развитие внимания, мышления, мелкой 

моторики. 

Шнуровка, «Собери 

бусы», «Разложи как я», 
Найди такой» 

  

49 Развитие сенсорных ощущений, 
эмоционального контакта. 

Ритмические игры 
(словесные, подвижные) 

  

50 Развитие внимания, зрительного 

восприятия, мышления. 

«Цветные полоски», 
«Разложи по цветам», 

«Бусы», 

  

51 Развитие координации, глазомера, 

моторики 

«Следи взглядом», 
«Прыжки», «Поймай и 

брось мяч», «Поводырь» 

  

52 
- 55 

Развитие программирования и контроля 

собственной деятельности 

Дидактические игры и 

упражнения   (анализ 

инструкций к заданиям, 

определение 

последовательности 

выполнения  задания, 

работа над ошибками, 

словесный отчет о 

выполненной работе) 

  

56 
- 59 

Развитие языкового анализа и синтеза Дидактические игры и 

упражнения на 

определение звука и 

буквы, пространственной 

ориентировки 

(ориентирование на 
листе бумаги). 

  

60 Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 

Совместное рисование 
взрослого и ребенка на 

песке и бумаге 

  

61 
- 63 

Развитие эмоциональной сферы, 

восприятия, саморегуляции, сенсорики. 

Дидактические словесные 

игры и упражнения на 

определение гласных 

буквы и звуки, двойное 

значение гласных 

  

64 
- 65 

Развитие звукового анализа и синтеза Дифференциация 
твердых и мягких 

согласных. 

  



 

66 Развитие слухового восприятия, крупной 

моторики, контакта, эмоциональной 

сферы. 

Дифференциация понятия 

«слово», 

«слог». 

Деление слов на слоги и 

для переноса. 

Ударение в словах. 

  

67 Диагностика эмоциональной сферы, 
познавательных процессов. 

   

68 Итоговое занятие    

 

3 класс 

№ Тема Игры и упражнения Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич 

ески 

1 Первичная диагностика.    

2 Установление эмоционального 

контакта, восприятия 

Стереотипная игра 

ребенка. 

Игры «Послушные 

ручки»,  «Вместе 

веселее», «Покружились, 

подружились, обнялись» 

  

3 Развитие сенсорных ощущений, 
эмоционального контакта. 

Ритмические игры 
(словесные, подвижные) 

  

4- 
6 

Развитие речи. Работа с «Веселыми 
текстами» 

  

7 Развитие зрительного и осязательного 

восприятия. Психотехнические игры. 

доски Сегена 
«Найди место для 

игрушки», «Найди 

такой» 

  

8 Развитие активности, крупной моторики, 

тактильных ощущений 

«Поводырь» 
«Покажи части тела», 

«Лепим тесто» 

  

9- 
10 

Развитие сенсорных ощущений, мелкой 

моторики, саморегуляции. 

Игры с крупами: 
«Прячем ручки», 

«Покормим птичек», 

«Горизонтальные линии» 

  

11 Развитие сенсорных ощущений, мелкой 

моторики, внимания 

«Пластилиновые 

картинки», Переливание 

воды», «Открой, закрой» 

  

12 Снятие эмоционального напряжения, 

развитие саморегуляции, мелкой 

моторики. 

Игры с крупами: 

«Дождь, град» 
«Собери», 

  

13 
- 14 

Развитие внимания, восприятия, 

мышления, саморегуляции. 

Игры с кубиками и 

конструктором: 

«Башня», «Сложи по 

цвету», «Делаем вместе» 

  

15 
- 16 

Развитие программирования и контроля 

собственной деятельности 

Дидактические игры и 

упражнения (анализ 

инструкций к заданиям, 

определение 

последовательности 
выполнения задания, 

  



 

  работа над ошибками, 

словесный отчет о 
выполненной работе) 

  

17 

- 18 

Развитие слухового восприятия, крупной 

моторики, контакта, эмоциональной 

сферы. 

Дифференциация понятия 

«слово», 

«слог». 

Деление слов на слоги и 

для переноса. 

Ударение в словах. 

  

19 

- 20 

Развитие слогового анализа и синтеза. Дидактические игры и 

упражнения  

(словесные) 

Слог. Деление слов на 

слоги. Слоговой анализ 

и синтез 

  

21 

- 22 

Развитие речевых инструкций. Слово. Условно - 

графическое 
обозначение слова. 

  

23 
- 24 

Развитие речевых конструкций. Слово. Изменение слов 

путем наращивания. 

  

25 
- 28 

Моделирование предложений Предложение. 

Составление 
предложений из 

словосочетаний. 

Понимание прочитанного,

 ответы 
на вопросы. 

  

29 
- 33 

Развитие предварительного 

планирования 

Предложение. 

Составление 

предложений из слов. 

  

34 
- 39 

Развитие смысловых установок. Предложение. 

Соединение частей 

разорванных 

предложений. 

Деформированные 

предложения. 

  

40 
- 42 

Развитие смысловых установок. Предложение. Выделение

 слов в 
слитном тексте. 

  

43 
- 46 

Развитие предложно-падежных 

конструкций единственного числа 

(предлоги в, на, под, из, за, перед, по). 

Предлоги.   

47 Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 

Совместное  рисование 

взрослого и  ребенка, 
«Повтори» 

  

48 
- 50 

Развитие синхронного чтения Чтение и анализ текстов. 

Составление текста  по  

сюжетной 
картинке. 

  

51 

- 52 

Развитие внимания, мышления, мелкой 

моторики. 

Дидактические игры и 

упражнения 

  



 

53 
- 54 

Снятие эмоционального напряжения, 
развитие саморегуляции, мелкой 

моторики. 

Дидактические игры и 

упражнения 

  

55 

- 56 

Развитие сенсорных ощущений, 

глазомера, саморегуляции 

«Холодно, горячо», 

«Открывай, закрывай», 
«Мытье посуды» 

  

57 
- 58 

Развитие слухового восприятия, 

внимания, эмоциональной сферы. 

Дидактические игры и 

упражнения 

  

59 

- 60 

Развитие тактильных ощущений, мелкой 

моторики 

«Покорми зверей» 
«Вкусная каша» 

«Разложи по тарелкам» 

  

61 
- 62 

Развитие внимания, восприятия, 

мышления 

Дидактические игры и 

упражнения 

  

63 
- 64 

Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 
Совместное рисование 

взрослого и ребенка, на 

песке и бумаге 

  

65 
- 66 

Развитие внимания, восприятия, 

мышления 

«Найди такой предмет», 
«Разложи фигуры 

последовательно» 

  

67 Диагностика эмоциональной сферы, 
познавательных процессов. 

   

68 Итоговое занятие    

 

4 класс 

№ Тема Игры и упражнения Дата 

по 
плану 

Дата 

фактич 
ески 

1 Первичная диагностика.    

2 Установление эмоционального 

контакта, восприятия 

Стереотипная игра 

ребенка. 

Игры с  мыльными 

пузырями, «Следи за 
движениями» 

  

3- 
4 

Развитие слогового анализа и синтеза. Дидактические игры и 

упражнения  

(словесные) 

Слог. Деление слов на 

слоги. Слоговой анализ и 

синтез 

  

5- 

7 

Моделирование предложений Предложение. 

Составление 

предложений из 
словосочетаний. 

Понимание прочитанного,

 ответы 
на вопросы. 

  

8- 
9 

Развитие зрительного и осязательного 
восприятия. Психотехнические игры. 

доски Сегена   

  «Найди место  для 

игрушки»,  «Найди 

такой» 

  



 

10 
- 11 

Развитие предварительного 

планирования 

Предложение. 

Составление 

предложений из слов. 

  

12 
- 15 

Развитие смысловых установок. Предложение. 
Выделение слов в 

слитном тексте. 

  

16 

- 18 

Развитие предложно-падежных 

конструкций единственного числа 

(предлоги в, на, под, из, за, перед, по). 

Предлоги.   

19 Снятие эмоционального напряжения, 

развитие саморегуляции, мелкой 

моторики. 

Игры с крупами: 
«Дождь, град» 

«Собери», 

«Музыкальный молоток» 

  

20 Развитие внимания, восприятия, 

мышления, саморегуляции. 

Игры с кубиками: 

«Башня», « Дай такой 

же», Сложи по цвету», 

«Делаем вместе» 

  

21 
- 23 

Развитие синхронного чтения Чтение  и анализ 

текстов. Составление 

текста по сюжетной 

картинке. 

  

24 
- 26 

Развитие лексического словаря Дидактические игры и 

упражнения 

  

27 
- 30 

Развитие атрибутивного словаря. Дидактические игры и 

упражнения 

  

31 

- 32 

Развитие словообразовательной 

структуры 

Дидактические игры и 

упражнения 

  

33 

- 34 

Дифференциация простых и сложных 

предлогов 

Дидактические игры и 

упражнения 

  

35 

- 36 

Развитие восприятия, выполнение 

словесных поручений, крупной и мелкой 
моторики. 

Дидактические игры и 

упражнения 

  

37 
- 38 

Развитие понятийного словаря Дидактические игры и 

упражнения 

  

39 
- 40 

Грамматические категории Дидактические игры и 

упражнения 

  

41 

- 42 

Дифференциация обращенных понятий Дидактические игры и 

упражнения 

  

43 
- 44 

Расширение значений слов (с опорой на 

лексические темы). 

Дидактические игры и 

упражнения 

  

45 

- 46 

Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 

Совместное  рисование 

взрослого и  ребенка, 
«Повтори» 

  



 

47 
- 49 

Многосложные слова Дидактические игры и 

упражнения 

  

50 Развитие зрительного и осязательного 

восприятия. Психотехнические игры. 

доски Сегена 

«Найди место для 

игрушки», «Найди 

такой» 

  

51 

- 52 

Развитие предварительного 

планирования 

Предложение. 

Составление 

предложений из слов. 

  

53 

- 54 

Развитие понятийного словаря Дидактические игры и 

упражнения 

  

55 
- 56 

Грамматические категории Дидактические игры и 

упражнения 

  

57 
- 58 

Дифференциация обращенных понятий Дидактические игры и 

упражнения 

  

59 Развитие сенсорных ощущений, 
эмоционального контакта. 

Игры с водой   

60 Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 

Совместное рисование 
взрослого и ребенка на 

песке и бумаге 

  

61 
- 66 

Развитие речи Дидактические игры и 

упражнения 

  

67 Диагностика эмоциональной сферы, 
познавательных процессов. 

   

68 Итоговое занятие    

 

8.  Критерии оценки результативности реализации программы 

Учителю-дефектологу в ходе своей деятельности необходимо выстроить индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого необходим инструментарий оценки, который 

позволяет оптимальным образом выстроить взаимодействие с детьми. 

В начале года учителем-дефектологом проводится первичная диагностика, в процессе которой 

выявляются обучающиеся с проблемами в обучении. Задачами первоначальной углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития ребенка школьного возраста с РАС является 

выявление индивидуальных особенностей дошкольников, уровень их развития, усвоение 

программного материала за предыдущее периоды образования. Результаты обследования служат 

основанием для индивидуального подхода: установление четких целей коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, путей и сроков достижений. выделение сильных сторон ребенка, на которые 

можно опираться в коррекционной работе; анализировать ход развития ребенка и результаты 

педагогической работы. 

В середине учебного года проводится промежуточная диагностика, а в конце учебного года - итоговая 

психолого-педагогическая диагностика развития детей, используя те же методы, что и при первичной 

диагностике, но на другом наглядном и практическом материале. 



 

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребёнка. 

В течение учебного года отслеживаются успехи и неудачи детей в усвоении ими учебного материала, 

а результаты фиксирует в специальном листе наблюдения (усвоил / не усвоил / условно усвоил). 

Итоговая диагностика позволяет выявить итоговые результаты освоения программы, с целью 

выявления качественных изменений в развитии ребенка. Результаты диагностики предоставляются 

на ПМПк для определения дальнейшего образовательного маршрута. Положительным результатом 

служит динамика в познавательном и речевом развитии детей; заметные улучшения в формировании 

волевой регуляции и произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения 

общаться и сотрудничать. Данные диагностического исследования фиксируются в заключении 

специалиста. 

Конечно, не каждый ребёнок достигает идеального результата. Но, анализируя результаты итоговой 

диагностики, специалист учитывает особенности ребёнка, темп его деятельности, тяжесть и 

выраженность патологии, что позволяет корректировать деятельность учителя - дефектолога и 

совершенствовать сопровождение обучающегося. 

 

9.  Рекомендации к материально-техническому обеспечению 

С учетом задач работы дефектолога помещение территориально включает несколько зон, каждая из 

которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение: рабочая зона, учебная 

зона, зона для групповой развивающей работы, зона консультативной работы. В кабинете 

расположены письменный стол для педагога, стол для детей, шкаф для методического материала и 

дидактических пособий. А также имеется компьютер, подключенный к сети Internet, принтер, 

магнитная доска. 

Учебно-методическое 

- Демонстрационный материал по предметам. 

- Игровые пособия по предметам. 

- Дидактический раздаточный материал для обеспечения разделов программы. 

- Учебные пособия по развитию устной и письменной речи, учебные тетради по предметам. 

- Детская литература. 

- Методическое сопровождение к материалу. 

Материально-техническое: 

- Кабинет, оборудованный в соответствии с возрастными требованиями санитарных норм. 

- Мебель, подобранная в соответствии с требованиями санитарных норм. 

- Компьютер. 

Направления деятельности Средства 

Сенсорное и сенсомоторное 

развитие 

-дидактические игры и упражнения 
(узнавание контурных, силуэтных, перечёркнутых 

изображений, недорисованных предметов; фигурно- 

фоновое различение предметов, букв; анализ сложного 

образца: нахождение сходства и различия двух 

изображений; установление соответствия фоновых 

элементов, узоров (игра «Подбери узор»); вычленение 

зрительно воспринимаемого элемента буквы в фигурах 

сложной конфигурации; нахождение в рядах 

повторяющихся фигур, букв, их заданного сочетания; 

нахождение букв с заданным элементом; нахождение 

заданного элемента в ряду букв; графические диктанты; 

перерисовывание фигур по точкам; комплекс упражнений 

для развития межполушарного взаимодействия, моторного 

развития: «Колечко», «Кулак – ребро – ладонь», 

«Зеркальное рисование», «Ухо – нос», 

«змейка»; игра «Волшебный мешочек»; игра «Узнай и 

напиши» (модифицированный буквенный вариант игры 

 «Волшебный мешочек»). 



 

Развитие когнитивной 

сферы учащихся 

- дидактические игры и упражнения; 
- слуховые  диктанты;  игра  «Запомни  звуки»;  игра 

«Забытый предмет (буква)»; 

- зрительные диктанты запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; заучивание рядов букв и 

цифр); 

- графические задания в тетрадях; игры: «Цифровая 

таблица», «Парочки», « Классификация», «Игра в слова», 

«Орнамент», «Вспомни картинку», «Лишний», 

«Топ-хлоп», «Найди и вычеркни», «Запомни и 

воспроизведи», «Нелепицы» 

Социально- 

коммуникативное развитие 

- дидактические игры и упражнения, анализ инструкции к 

заданию, образца: «Что мне нужно сделать?»; определение 

каждого шага предстоящей работы: «Что я буду делать 

сначала? Что я сделаю потом? Что мне нужно сделать 

дальше?»; проверка работы: «Сравниваем с образцом»; 

нахождение и исправление ошибок: «Что нужно 

исправить?»; речевая регуляция действий: «Как я 

выполнял работу?»; игры «Найди и исправь ошибки (по 

образцу, самостоятельно)»; «Помоги ребятам справиться с 

работой», игры на внимание. 

Речевое развитие - различные игры и упражнения на заучивание букв, 

соотнесение буквы и звука; - слуховые диктанты; 

зрительно-слуховые диктанты (написание слов и 

предложений после прочтения аналога); 

- упражнения на дифференциацию сходных по начертанию 

букв; 

- слоговые таблицы; составление слогов, слов из 

предложенных букв; чтение слов, предложений, 

иллюстрированных изображением; составление 

предложений из слов; 

- графические диктанты (схематическая запись слов, 

предложений). 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.1 Рабочая программа коррекционных занятий «Ритмика» 

 

пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ коррекционный курс 

«Ритмика» является обязательным для освоения программы, удовлетворяя особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС. В рамках данного курса осуществляется 

развитие двигательной сферы, способствующее совершенствованию произвольной регуляции 

деятельности, эстетическому воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии 

музыки и танца, решению психокоррекционных задач и формированиюздорового образа 

жизни. 

Сущность специфических образовательных потребностей в приложении к данному 

коррекционному курсу раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении коррекционного содержания по годам обучения и в календарно- 

тематическом планировании. 

Общая цель коррекционного курса «Ритмика» заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с РАС в процессе восприятия музыки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основные задачи реализации содержания 

коррекционного курса «Ритмика», укрепление здоровья, коррекция недостатков 

психомоторной и эмоционально- волевой сфер. Развитие общей и речевой моторики. Развитие 

умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция пространственной ориентировки. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Коррекционный курс «Ритмика» традиционно включается в содержание образования 

обучающихся с РАС. Он является необходимым, потому что типичная для детей 

эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, 

проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий 

ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства 

музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают 

метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и 

память, совершенствуется эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в 

общем психологическом развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в формировании 

произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регуляции в целом: дети 

соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, 

воспроизводя определенную последовательность движений, а также постепенно 

автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается также ориентировка в пространстве, 

в т.ч. ее базовый уровень - ориентировки в схеме тела. У обучающихся совершенствуются 

двигательные навыки, мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается 

жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее 

развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет 

психокоррекционную функцию. Отмечено, 



 

что занятия ритмикой положительно влияют на состояние эмоциональной и познавательной 

сфер, а также развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать дисциплинирующее 

и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в зависимости от состава 

обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального состояния детей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Результаты освоения коррекционного курса «Ритмика» в первом и первом дополнительном 

классах включают: 

— развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; 

— формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

— овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями 

на связь движений с музыкой; 

— развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

— овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 

эстетического вкуса; 

— развитие выразительности движений и самовыражения;развитие мобильности. 

Результаты освоения коррекционного курса «Ритмика» во втором- четвертом классах: 

Личностные результаты: 

— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире проявляется в: интересе к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретении новых знаний и умений на занятиях ритмикой; 

— старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 

эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой; 

— появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе 

прослушивания музыки и исполнения танца; 

— заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных 

инструментов; 

— стремление к совершенствованию своих способностей; 

— умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

— умение координировать свои усилия с усилиями других; 

— согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 
замысла танца, находясь в паре и в малой группе; 

— знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового 

образа жизни; 

— стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

— позитивном отношении к занятиям ритмикой; 

— появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики. 



 

Метапредметные результаты, которые можно сформировать назанятиях ритмикой: 

— умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим характеристикам музыки; 

— умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами, поставленными взрослым; 

— умение планировать свои движения при выполнении имитационныхи вольных упражнений; 

— умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и точно передавать в 

движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; 

— готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

— учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по подражанию, по образцу, заданному 

взрослым; 

— умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру по занятиям; 

— умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико- гимнастические и танцевальные 

упражнения в паре, в группе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА» 
К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» относят: 

- восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознаваниена слух 

громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки); 

- упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в одну или две линии, в 

колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в 

зале, различные положения в парах и т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 

шага; повороты); 

- ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц);  

     - танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных композиций народных, бальных и современных 

танцев). 

В соответствии с выделенными направлениями занятия ритмикой конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и 

движение» (основные упражнения и основные упражнения в парах), «Движения и речь», 

«Музыка и танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Музыка, движение и речь», «Музыка и народный танец». 



 

                                                                                                   Тематическое планирование (первый класс) 

№ Тема Количество Вид деятельности 

п/п часов 

Раздел «Музыка и движения» (основные упражнения) 

1 Вводное занятие 1 Объяснение как готовиться к занятиям и выполнение упражнений: строиться в колонну по 

одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно под музыку, 

приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение, равняться в шеренге, в 

колонне; ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу и др. Общеразвивающие упражнения. 

2 «Хлопаем в ладоши» 1 Общеразвивающие упражнения. Игры под музыку. 

3 «Топаем ногами» 1 Повторение темпа «топотушек» ногами за учителем. Общеразвивающие упражнения. Игры 
под музыку. 

4 «Похлопаем 

потопаем» 
и 1 Повторение организационных особенностей занятий ритмикой и упражнений, которые 

учили на предыдущем занятии. Освоение упражнений, позволяющих соотносить темп 

движений с темпом музыкального произведения (медленно быстро). Прохлопывание и 

протопывание простых ритмических рисунков. Общеразвивающие упражнения. 

5 «Построения,  1 Ориентировка в направлении движения вперед, назад. Ориентировка в 

перестроения и направлении движения налево, направо. Перестроение в круг из шеренги. 

прыжки»  Ходьба имитационная. Прыжки, поскоки под разную музыку. Подпрыгивание на двух ногах 

на месте и с продвижением. 

6 «Шаги» 1 Перестроение в круг из шеренги. Ходьба имитационная Общеразвивающие 

упражнения. 

Ритмичный, бодрый шаг. Приставные шаги. Ходьба имитационная. 

Прохлопывание и протопывание простых ритмических рисунков. 

 

 

 

№ Тема Количество Вид деятельности 



 

п/п часов 

7 «Шаги и разные виды 

ходьбы» 
1 Общеразвивающие упражнения. 

Ритмичный, бодрый шаг. Приставные шаги. Ходьба имитационная. Ходьба и бег с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

8 «Игры под музыку» 1 Выполнение ритмико-гимнастических упражнений. Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Раздел «Музыка и движения» (основные упражнения в парах) 

9 «Повторим в парах» 1 Выполнение ритмико-гимнастических упражнений в парах. 

10 «Найди пару» 1 Игры под музыку, которые позволяют разделиться на пары (например, встаньте в пары те, 

у кого одного цвета...). Разбивка в две шеренги, разбивка на пары из 

шеренги. Общеразвивающие упражнения. 

11 «Делаем в парах» 1 Ходьба в парах. Выполнение ритмико-гимнастических упражнений напротив друг друга 

под музыку. Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Раздел «Музыка и танец» 

12 «Танцевальные движения» 1 Разучивание танцевальных движений к танцу «Приглашение» (или другому 

очень простому танцу в парах). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

13 «Танец в парах» (простой) 1 Исполнение танца «Приглашение» (или другого очень простого танца в парах) несколько

 раз (для себя, для учителя, для съемки). Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

14 «Танцы и пляски» 1 Изучение прямого галопа, простого хороводного шага в русской пляске. Изучение шага на 

всей ступне на месте и с продвижением вперед. Изучение притопов одной ногой и 

поочередно. Выставление ноги на пятку. Разучивание 

танцевальных движений к простым танцам и пляскам. 

15 «Потанцуем» 1 Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для 



 

 

№ Тема Количество Вид деятельности 

п/п часов 

   съемки). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. Исполнение 

танцев для гостей. 

Раздел «Музыка, танец и музыкальные инструменты» 

16 «Потанцуем» (повторение) 1 Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки). Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражнения. Выступления на праздничных концертах. 

17 «Музыкальные инструменты» 1 Игра на простых музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, 

барабан, румба, маракас, треугольник, ложки) в такт 

18 «Игра на музыкальных 

инструментах» 
1 основной  музыки  или  при  прекращении  ее  звучания.  Игры  под  музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

19 «Танец с гармошками» 1 Разучивание простых танцевальных движений с использованием музыкального 

инструмента гармонь. 

20 «Поиграем на музыкальных 

инструментах и 

потанцуем» 

1 Разучивание простых танцев с использованием элементарных музыкальных инструментов 

(«Погремушки», «Пляска с ложками», «Танцующий ансамбль» и др.). Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

21 «Танец как игра» 1 Музыкально-ритмические игры под музыку с использованием музыкальных 
инструментов. 

22 «Поиграем - потанцуем» 1 Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки). Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражнения. Исполнение танцев для гостей. 

Раздел «Движения и речь» 

23 Исполнение изученных 

танцев 
1 Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. Ходьба в шеренге с 

речевками, которые читает учитель. 



 

 

№ Тема Количество Вид деятельности 

п/п часов 

24 «Построения и 1 Разучивание речевок с одновременным выполнением движений. Ходьба и 

перестроения с перестроения под речевки. Ходьба и перестроения под речевки и под 

речевками»  музыку (попеременно). Игры под музыку. Повторение изученных танцев. 

Общеразвивающие упражнения. 

25 «Скажем и сделаем» 1 Обобщающее занятие, предполагающее повторение полученных умений 

(обобщение)  выполнять построения и перестроения под речевки или музыку. 

Раздел «Музыка, движение и речь» 

26 «Танцы с речёвками» 1 Повторение изученных танцев, упражнений с речевками. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

27 «Музыка, стихи танец» и 1 Разучивание танцев со стихами под музыку (танец «Зайчата», «Дождик» и др.). Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражнения. 

28 «Речевки 

перестроением» 
с 1 Ходьба в шеренге с речевками, которые читает учитель. Перестроение в круг, из круга, 

сужение и расширение круга. Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

29 «Повтори за мной» 1 Воспроизведение ритмико-гимнастических упражнений. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

30 «Песня, танец, музыка» 1 Декламация песен под музыку с выполнением танцевальных движений. Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражнения. 

31 «Танцуй со мной» 1 Повторение изученных танцев. Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

32 «Концерт» 1 Обобщающее занятие - отчетный концерт. Дети выполняют групповые ритмико- 

гимнастические упражнения, исполняют разные танцы, в том числе со стихами или с 

музыкальными инструментами. 

33 Резерв 1  

 Итого 33  

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Ритмика» (второй класс) 

№ Тема Количество Вид деятельности 

п/п часов 

Раздел «Музыка и движения» 

1 Повторение пройденного 1 Поиграть в игры под музыку, которые понравились детям в 1 классе. 



 

 

№ Тема Количество Вид деятельности 

п/п часов 

 использованием  и плавности музыки для танца. Разучивание основных движений танца в 

предметов парах. Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; 

танцевальные движения. Игры под музыку. Общеразвивающие движения, 

восприятие музыки. 

7 Танцевальные движения под 

музыку 
1 Исполнение танца "Осень", с использованием вырезанных ярких листьев, несколько раз 

(для себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения. Игры под музыку. Общеразвивающие 

движения. 

8 Повторение ритмико- 

гимнастических упражнений 
1 Выполнение отдельных ритмо-гимнастических упражнений, отдельных танцевальных 

движений и танцев "Осень" и одного из танцев, изученных в 1 классе. Основные виды 

деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные движения. Игры под 

музыку. Общеразвивающие движения. 

Раздел «Музыка и танец» 

9 Танец с использованием 

предметов (игрушка) 
1 Разучивание танца, основанного на использовании предметов (танец с игрушками). 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические 

движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

10 Танец с использованием 

предметов (ложки) 
1 Разучивание танца, основанного на использовании предметов (музыкальный инструмент 

ложки). Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца несколько 

раз (для себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; восприятие музыки; игры под музыку, 



 

 

№ Тема Количество Вид деятельности 

п/п часов 

   общеразвивающие движения. 

11 Танец с построениями и 

перестроениями 
1 Разучивание танца, основанного на построениях и перестроениях, но включающего такие 

танцевальные движения как: покачивание, пружинные 

12 Танец с построениями и 

перестроениями (парами) 
1 движения, кружение и т.д. Определяют темп и плавность музыки Исполнение 

изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки). Основные виды 

деятельности: ритмико-гимнастические движения; 

13 Танец с построениями и 

перестроениями (в 
кРУгУ) 

1 танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 

14 «Танцуем новогодний 

хоровод» 
1 Исполнение танцев на новогоднем празднике. Основные виды деятельности: танцевальные 

движения; восприятие музыки. 

15 «Вместе потанцуем» 1 Исполнение танцев на новогоднем празднике. Основные виды деятельности: танцевальные 

движения; восприятие музыки. 

16 Повторение изученных 

танцев 
1 Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки), проведение игр под музыку. Основные виды деятельности: ритмико- 

гимнастические движения; танцевальные движения; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

17 Танец с 

притопываниями и хлопками 
1 Разучивание танца «Мелодия зимы», основанного на использовании притопываний и 

хлопков. Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца несколько 

раз (для себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

18 Танец с 

притопываниями и 

1 Разучивание танца «Зимушка», основанного на использовании притопываний и хлопков. 

Определяют темп и плавность музыки. 



 

 

№ Тема Количество Вид деятельности 

п/п часов 

 хлопками (парами)  Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные 

движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

19 Танец с поскоками (парами) 1 Разучивание танца «Летка-Енка», основанного на использовании поскоков и махов ногами. 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение 

20 Танец с поскоками 1 изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки). Основные виды 

деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные движения; восприятие 

музыки; игры под музыку, общеразвивающие движения. 

21 Танец с предметами (цветы) 1 Разучивание танца «Весна», основанного на использовании предметов (танец с цветами). 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические 

движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. Исполнение  Танца  «Летка-Енка»  и  «Весна»  на  

концертах,  посвященных 

празднованию 23 февраля и 8 марта. 

22 Танец с предметами (ленты) 1 Разучивание танца «Ручьи» основанного на использовании предметов (танец с лентами). 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические 

движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. Исполнение Танца «Летка-Енка» и «Ручьи» на 

концертах, посвященных 

празднованию 23 февраля и 8 марта. 

Раздел «Музыка, танец, музыкальные инструменты» 



 

 

№ Тема Количество Вид деятельности 

п/п часов 

23 Танец с применением 

музыкальных 

инструментов (бубен) 

1 Разучивание танца, основанного на использовании бубна, маракаса, колокольчика в танце. 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические 

движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 
24 Танец с применением 

музыкальных инструментов 

(маракас) 

1 

25 Танец с применением 

музыкальных инструментов 

(колокольчик) 

1 

26 Повторение изученных 

танцев 
1 Повторение уже изученных танцев и их совершенствование через использование 

музыкальных инструментов (погремушка, бубен, тарелки, барабан и другие). Исполнение 

обновленных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки). Основные виды 

деятельности: ритмико- гимнастические движения; танцевальные движения; восприятие 

музыки; игры 

под музыку, общеразвивающие движения. 

Раздел «Музыка, движение, речь» 

27 Ритмодекламации (под 

музыку) 
1 Разучиваются игры-миниатюры, которые позволяют осуществлять иммитационные 

движения под чтение стихов с музыкальным сопровождением (миниатюра «Ветер», 

«Шарик», «Кораблик», «Любопытная Варвара» и др.). Применяется ритмическое 

отхлопывание, когда одни дети читают стихотворение и показывают движения, а другие 

отхлопывают ритм, затем дети меняются друг с другом. Основные виды деятельности: 

ритмико- гимнастические  движения;  имитационные  движения;  игры  под  музыку, 

ритмическое отхлопывание, 

28 Ритмодекламации (без 

музыки) 
1 



 

 

№ Тема Количество Вид деятельности 

п/п часов 

   общеразвивающие движения. 

29 Декламация песен под музыку 

в хороводе 
1 Разучивается декламация таких песен как «Чунга- чанга», «Улыбка» и др. В хороводе дети 

воспроизводят песню под музыку, а также выполняют 

30 Декламация песен под музыку 

в хороводе 
1 отдельные танцевальные движения. Обсуждается темп и плавность музыки, 

под которую осуществляется декламация песни. Основные виды 

31 Декламация песен под музыку 
в хороводе 

1 деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные движения; восприятие 

музыки; игры под музыку, общеразвивающие движения. 

32 Танец с предметами 

(карточки пятерки) 
1 Разучивание танца «Скоро лето» (танец с пятерками). Определяют темп и плавность 

музыки. Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки). 

Основные виды деятельности: ритмико- гимнастические движения; танцевальные 

движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

33 Танец с предметами 1 Разучивание танца «Что такое лето?» Определяют темп и плавность музыки. 

Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки). Основные виды деятельности: ритмико- гимнастические движения; танцевальные 

движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

34 Отчетный концерт 1 Итоговый отчетный концерт, на котором демонстрируются танцы, которые разучили дети 

в течение учебного года Основные виды деятельности: ритмико- гимнастические 

движения; танцевальные движения; игры под музыку; 

общеразвивающие движения. 

 Итого 34  



 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Ритмика» (третий класс) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Вид деятельности 

Раздел «Музыка и движение» 

1 Повторение 

танцевальных движений 

изученных во втором 

классе 

1 Поиграть в игры под музыку, которые понравились детям во 2 классе. 

Повторение отдельных танцевальных движений, которые разучивали во 2 

классе. Основные виды деятельности: игры под музыку; танцевальные 

движения; общеразвивающие движения. 

2 Повторение танцев 1 Повторение изученных танцев, предполагающих притопывания и хлопки 

(«Мелодия зимы») или танцев с прыжками и поскоками («Летка-Енка») или 

танцев с предметами «Танец с пятерками»). Основные виды деятельности: 

ритмико-гимнастические движения; танцевальные движения; игры под музыку; 

общеразвивающие движения. 

3 Повторение ритмико- 

гимнастических 

движений 

1 

4 Основные позиции ног и 

рук 

1 Повторяются основные позиции ног и рук при выполнении движений в паре. 

Синхронность движений в паре при выполнении композиции с изменяющимся 

темпом (быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). Основные виды 

деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения. 

5 Гимнастические 

композиции в парах 

1 

6 Гимнастические 

композиции с 

построениями и 

перестроениями 

1 Разучивание танца «Волшебная страна» - танец в парах с построениями и 

перестроениями (в том числе построение по диагонали). Определение темпа и 

плавности музыки для танца. Разучивание основных движений танца в парах, а 

также основных построений и перестроений. Основные виды деятельности: 

ритмико-гимнастические движения; танцевальные движения; игры под музыку; 

общеразвивающие движения, восприятие музыки. 

7 Гимнастические 

композиции с 

построениями и 

перестроениями в парах 

1 

 



 

 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Вид деятельности 

8 Исполнение танца 1 Исполнение танца «Волшебная страна» несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Основные виды деятельности: ритмико- гимнастические движения; 

танцевальные движения; игры под музыку; общеразвивающие движения. 

Раздел «Музыка и танец» 

9 Танцевальный шаг польки 

(элементы) 
1 Разучивание танца «Полька». Выполняется вперед, назад, в сторону с поворотом. 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические 

движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

10 Танцевальный шаг польки 1 

11 Танцевальный шаг польки 

(исполнение танца) 
1 

12 Танцы с разными шагами для 

хоровода 

1 Разучивание танца «Новогодняя сказка», основанного на разных шагах для хоровода, а 

также построениях и перестроениях и движений в парах. Определяют темп и плавность 

музыки. Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные 

движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие движения. 

13 Танцы с разными шагами для 

хоровода (движения в парах) 
1 

14 Танцы с разными шагами для 

хоровода (исполнение танца) 

1 

15 Исполнение танцев на 

новогоднем празднике 
1 Исполнение танца «Новогодняя сказка» на новогоднем празднике. Основные виды 

деятельности: танцевальные движения; восприятие музыки. 

Раздел «Музыка и народный танец» 

16 Повторение изученных 1 Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для 



 

 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Вид деятельности 

 танцев  съемки), проведение игр под музыку. Основные виды деятельности: ритмико- 

гимнастические движения; танцевальные движения; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

17 Хороводный шаг по кругу 1 Разучивание танца «Русские узоры» с использование платочков девочками, а мальчики с 

кепками. В основе танца хороводный шаг по большому кругу, по двум кругам (маленькому 

и большому). Могут быть включены элементы пляски. Музыка при этом с изменяющимся 

темпом и плавностью. Определяют темп и плавность музыки каждой части музыкального 

произведения. Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). Основные виды деятельности: ритмико- гимнастические движения; 

танцевальные  движения;  восприятие  музыки;  игры  под  музыку, 

общеразвивающие движения. 

18 Народный танец с 

предметами 
1 

19 Танцевальная композиция на 

основе русского 

переменного 

шага 

1 Разучивание танцевальной композиции «Колокольчик», основанного на русском 

переменном шаге и припадании. Определяют темп и плавность музыки. Исполнение 

изученной композиции несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико- гимнастические движения; 

танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 20 Танцевальная композиция на 

основе припадания 

1 

21 Сложный русский танец 

(элементы) 
1 Усложнение танца «Русские узоры» за счет разученной композиции с русским переменным 

шагом и припаданием. Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного 

танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). Основные виды 

деятельности: ритмико- гимнастические движения; танцевальные  движения;  

восприятие  музыки;  игры  под  музыку, 

общеразвивающие движения. Исполнение Танца 

22 Сложный русский танец 

(исполнение) 
1 



 

 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Вид деятельности 

   «Русские узоры» на концертах, посвященных празднованию 23 февраля и 8 марта. 

Раздел «Музыка, танец, музыкальные инструменты» 

23 Сложный русский танец с 

использованием ложек 

(разучивание) 

1 Усложнение танца «Русские узоры» за счет добавления танцевальной композиции с 

использованиями ложек. Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного 

сложного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). Основные виды 

деятельности: ритмико- гимнастические движения; танцевальные движения; восприятие 

музыки; игры под музыку, общеразвивающие движения. 
24 Танцевальные движения 

русского танца с 

использованием ложек 

(элементы) 

1 

25 Сложный русский танец с 

использованием ложек 

(исполнение) 

1 

26 Повторение танцев 1 Повторение изученного танца с ложками. Исполнение обновленного сложного танца (для 

себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические 

движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Раздел «Музыка, движение, речь» 

27 Повторение 

ритмодекламаций (под 

музыку и без музыки) 

1 Повторение игр-миниатюр, которые были изучены во втором классе я под чтение 

стихов с музыкальным сопровождением и без него (миниатюра «Ветер», 

«Шарик», «Кораблик», «Любопытная Варвара» и др.). Применяется 

ритмическое отхлопывание. Основные виды деятельности: 



 

 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Вид деятельности 

   ритмико-гимнастические движения; имитационные движения; игры под музыку, 

ритмическое отхлопывание, общеразвивающие движения. 

28 Изучение декламации 

песен под музыку 
1 Изучение танца «Буратино» с декламацией под музыку. В основе танца композиции в парах, 

построения и перестроения. Обсуждается темп и плавность музыки, под которую 

осуществляется декламация песни. Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические 

движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

29 Основные композиции 

декламации песен под 

музыку в танце 

1 

30 Декламация  песен  под 

музыку в  танце 

(перестроение в парах) 

1 

31 Танец с индивидуальными 

выступлениями 

(разучивание) 

1 Разучивание танца «Страна зверей» (танец с индивидуальными выступлениями). Дети по 

очереди выступают под одну музыку, но каждый со своей маленькой композицией, 

имитирующей какого-либо животного. Определяют темп и плавность музыки. Исполнение 

изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки). Основные виды 

деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные движения; восприятие 

музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

32 Танец с индивидуальны 

ми выступлениями 

(исполнение) 

1 

33 Отчетный концерт 1 Повторение игр-миниатюр, которые были изучены во втором классе я под чтение стихов с 

музыкальным сопровождением и без него (миниатюра 

«Ветер», «Шарик», «Кораблик», «Любопытная Варвара» и др.). Применяется ритмическое 

отхлопывание. Основные виды деятельности: ритмико- 

гимнастические движения; имитационные движения; игры под музыку, 

ритмическое отхлопывание, общеразвивающие движения. 

34 Резерв 1  

 Итого 34  



 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Ритмика» (четвёртый класс) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Вид деятельности 

Раздел «Музыка и движение» 

1 Повторение 

танцевальных движений 

изученных в третьем 

классе 

1 Поиграть в игры под музыку, которые понравились детям в 3 классе. 

Повторение отдельных танцевальных движений, которые разучивали в 3 классе. 

Основные виды деятельности: игры под музыку; танцевальные движения; 

общеразвивающие движения. 

2 Повторение танцев 1 Повторение изученных танцев, предполагающих притопывания и хлопки 

(«Полька» или танцев с прыжками и поскоками или танцев с предметами 

«Танец с лентами»). Основные виды деятельности: ритмико- гимнастические 

движения; танцевальные движения; игры под музыку; общеразвивающие 

движения. 

3 Повторение ритмико- 

гимнастических 

движений 

1 

4 Основные позиции ног и 

рук 
1 Повторяются основные позиции ног и рук при выполнении движений в паре. 

Синхронность движений в паре при выполнении композиции с изменяющимся 

темпом (быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). Основные виды 

деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения. 

5 Гимнастические 

композиции в парах 

1 

6 Гимнастические 

композиции с 

построениями и 

перестроениями 

1 Разучивание танца «Мальчишки и девчонки» - танец в парах с построениями 

иперестроениями (в том числе построение по диагонали). Определение темпа и 

плавности музыки для танца. Разучивание основных движений танца в парах, а 

также основных построений и перестроений. Основные виды деятельности: 

ритмико-гимнастические движения; танцевальные движения; игры под музыку; 

общеразвивающие движения, восприятие музыки. 

7 Гимнастические 

композиции с 

построениями и 

перестроениями в парах 

1 

 



 

 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Вид деятельности 

8 Исполнение танца 1 Исполнение танца «Мальчишки и девчонки» несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). Основные виды деятельности: ритмико- гимнастические движения; 

танцевальные движения; игры под музыку; 

общеразвивающие движения. 

Раздел «Музыка и танец» 

9 Танцевальный шаг польки 

(элементы) 
1 Разучивание танца «Полька». Выполняется вперед, назад, в сторону с поворотом. 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические 

движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

10 Танцевальный шаг польки 1 

11 Танцевальный шаг польки 

(исполнение танца) 
1 

12 Танцы с разными шагами для 

хоровода 

1 Разучивание танца «Новогодний калейдоскоп», основанного на разных шагах для хоровода, 

а также построениях и перестроениях и движений в парах. Определяют темп и плавность 

музыки. Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные 

движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие движения. 

13 Танцы с разными шагами для 

хоровода (движения в парах) 
1 

14 Танцы с разными шагами для 

хоровода (исполнение танца) 

1 

15 Исполнение танцев на 

новогоднем празднике 
1 Исполнение танца «Новогодний калейдоскоп», на новогоднем празднике. Основные виды 

деятельности: танцевальные движения; восприятие музыки. 

Раздел «Музыка и народный танец» 

16 Повторение изученных 1 Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для 



 

 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Вид деятельности 

 танцев  съемки), проведение игр под музыку. Основные виды деятельности: ритмико- 

гимнастические движения; танцевальные движения; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

17 Хороводный шаг по кругу 1 Разучивание танца «Кадриль» с использование платочков девочками, а мальчики с кепками. 

В основе танца хороводный шаг по большому кругу, по двум кругам (маленькому и 

большому). Могут быть включены элементы пляски. Музыка при этом с изменяющимся 

темпом и плавностью. Определяют темп и плавность музыки каждой части музыкального 

произведения. Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). Основные виды деятельности: ритмико- гимнастические движения; 

танцевальные  движения;  восприятие  музыки;  игры  под  музыку, 

общеразвивающие движения. 

18 Народный танец с 

предметами 
1 

19 Танцевальная композиция на 

основе русского 

переменного 

шага 

1 Разучивание танцевальной композиции «Ярмарка», основанного на русском переменном 

шаге и припадании. Определяют темп и плавность музыки. 

Исполнение изученной композиции несколько раз (для себя, для учителя, для съемки). 

Основные виды деятельности: ритмико- гимнастические движения; танцевальные 

движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 
20 Танцевальная композиция на 

основе припадания 

1 

21 Сложный русский танец 

(элементы) 

1 Усложнение танца «Ярмарка» за счет разученной композиции с русским переменным 

шагом и припаданием. Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного 

танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). Основные виды 

деятельности: ритмико- гимнастические движения; танцевальные движения; восприятие 

музыки; игры под музыку, общеразвивающие движения. 

22 Сложный русский танец 

(исполнение) 
1 



 

 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Вид деятельности 

    

Раздел «Музыка, танец, музыкальные инструменты» 

23 Сложный русский танец с 

использованием ложек 

(разучивание) 

1 Усложнение танца «Ярмарка» за счет добавления танцевальной композиции с 

использованиями ложек. Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного 

сложного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). Основные виды 

деятельности: ритмико- гимнастические движения; танцевальные движения; восприятие 

музыки; игры под музыку, общеразвивающие движения. 
24 Танцевальные движения 

русского танца с 

использованием ложек 

(элементы) 

1 

25 Сложный русский танец с 

использованием ложек 

(исполнение) 

1 

26 Повторение танцев 1 Повторение изученного танца с ложками. Исполнение обновленного сложного танца (для 

себя, для учителя, для съемки). Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические 

движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Раздел «Музыка, движение, речь» 

27 Повторение 

ритмодекламаций (под 

музыку и без музыки) 

1 Повторение игр-миниатюр, которые были изучены во втором классе я под чтение 

стихов с музыкальным сопровождением и без него (миниатюра «Ветер», 

«Шарик», «Кораблик», «Любопытная Варвара» и др.). Применяется 

ритмическое отхлопывание. Основные виды деятельности: 



 

 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Вид деятельности 

   ритмико-гимнастические движения; имитационные движения; игры под музыку, 

ритмическое отхлопывание, общеразвивающие движения. 

28 Изучение декламации 

песен под музыку 
1 Изучение танца «Маленькая страна» с декламацией под музыку. В основе танца композиции 

в парах, построения и перестроения. Обсуждается темп и плавность музыки, под которую 

осуществляется декламация песни. Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические 

движения; танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

29 Основные композиции 

декламации песен под 

музыку в танце 

1 

30 Декламация  песен  под 

музыку в  танце 

(перестроение в парах) 

1 

31 Танец с индивидуальными 

выступлениями 

(разучивание) 

1 Разучивание танца «Маленькая страна» (танец с индивидуальными выступлениями). Дети 

по очереди выступают под одну музыку, но каждый со своей маленькой композицией, 

имитирующей какого-либо животного. Определяют темп и плавность музыки. Исполнение 

изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки). Основные виды 

деятельности: ритмико- гимнастические движения; танцевальные движения; восприятие 

музыки; игры 

под музыку, общеразвивающие движения. 

32 Танец с индивидуальны 

ми выступлениями 

(исполнение) 

1 

33 Отчетный концерт 1 Повторение игр-миниатюр, которые были изучены во втором классе я под чтение стихов с 

музыкальным сопровождением и без него (миниатюра 

«Ветер», «Шарик», «Кораблик», «Любопытная Варвара» и др.). Применяется ритмическое 

отхлопывание. Основные виды деятельности: ритмико- 

гимнастические движения; имитационные движения; игры под музыку, 

ритмическое отхлопывание, общеразвивающие движения. 

34 Резерв 1  

 Итого 34  



 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

представлено следующими объектами и средствами: 

1. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: уч.- мет. пособие. В 2 ч. [Электронный ресурс] - М.: ВЛАДОС, 2001. - 104 с. 

2. Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание [Электронный ресурс] - М.: 

КАРО; СПб, 2011. - 77с. 

3. ФирилеваЖ.Е., СайкинаЕ.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей 

[Электронный ресурс]. - СПб.: Детство-пресс,2016. - 352с. 

1. Учебник: 

Не предусмотрен 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Дидактические наглядные пособия в соответствии 

с тематикой и содержанием занятий (при необходимости) 

3. Технические средства: 

Музыкальный центр / Караоке центрПроектор 

Аудио сопровождение (на электронных носителях) в соответствии 

стематикой и содержанием занятий 

4. Учебно-практическое оборудование: 

Дидактические картинки с музыкальными инструментами 

Музыкальные инструменты 

Гимнастические палки Ленты 

Обручи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа воспитания. План воспитательной работы. 

Программа направлена на обеспечение личностного и социокультурного развития 

обучающихся с РАС в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. В 

основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у 

обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Рабочая программа воспитания НОО 

 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_460.html


 

all_460.html 

 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни с РАС 

 

 

Программа формирования экологической культуры разрабатывалась на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия 

с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с РАС знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Важным 

условием ее реализации является вовлечение обучающихся с РАС в совместную деятельность 

на основе эмоционального осмысления происходящих событий. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

РАС действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_460.html


 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 



 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в образовательном учреждении организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

учреждения. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает; 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 



 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию учреждения. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся 

с РАС основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», а также «Ручной труд». 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, нравственном, 

спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с РАС, основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающегося средствами физической культуры, формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с  РАС  освоенных  знаний,  

способов  и  физических  упражнений  в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательное 

учреждение предусмотрело: 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

проведение просветительской работы с обучающимися с РАС (по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 



 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с РАС и формирования у них основ 

безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с РАС. 

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с РАС о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного 

движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также 

в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового 

образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с РАС основными навыками 

здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при 

несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 



 

предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Разработана система мероприятий, 

позволяющих обучающимся с РАС использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели, нормы поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно- полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Реализации этого направления проводится совместно со всеми специалистами, 

работающими в учреждении. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная 

на повышение квалификации работников учреждения и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 



 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

-потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее охраны; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

-стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровье- 

сберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 



 
 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Направления реализации программы: 

Создание здоровьесберагающей инфраструктуры МАОУ Школа «Эврика-развитие». 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

Экологически безопасная, здоровье-сберегающая инфраструктура МАОУ Школа «Эврика- 

развитие» включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).Организация питания 

обучающихся. 

Обучающиеся обеспечиваются питанием  в соответствии с утвержденными нормами 

и методическими рекомендациями по организации питания. При организации питания ОУ 

руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборото-способности в них продовольственного  сырья  и  

пищевых  продуктов,  к  условиям,  срокам  хранения  особоскоропортящихся

 продуктов, к организации рационального питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

Столовая оборудована необходимым инвентарем и соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Оснащенность помещений МАОУ Школа «Эврика-развитие» 

Состояние и содержание зданий и помещений школы находится в соответствии с 

гигиеническими нормативами. 

В ОУ работает оснащённый спортивный зал. 

В ОУ имеется медицинский и процедурный кабинеты. 

Эффективное функционирование здоровьесберагающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: медицинская сестра, учитель физической 

культуры, педагог-психолог, учитель-логопед, преподаватель ОБЖ. 

Специалистами, обеспечивающими здоровьесберагающей направление в школе, на 

протяжении 5 лет осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Эти специалисты являются членами ПМПк школы. 

Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с РАС, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья обучающихся. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 



 
 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

ВАРИАНТ 8. 2 

Учебный план разработан с учетом современных требований жизни, потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Своевременное обеспечение специальных условий 

обучения и воспитания детей с РАС способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране 

здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и 

физических нарушений. 

 

Недельный учебный план 1-4 классов 

начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра(вариант 8.2) МАОУ Школы 

«Эврика-развитие» г. Томска 

с пятидневной учебной неделей 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю по 

классам 

I I доп II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Обучение грамоте 

5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Иностранный язык Английский язык - - 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Труд Труд 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

     1 

Количество часов  20 20 22 22 23 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

 21 21 23 23 23 

Направления внеурочной деятельности      

Общекультурное В соответствии с планом 

внеурочной деятельности 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

Коррекционно-развивающие подгр. псих. занятия 2 2 2 2 2 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 2 2 2 2 2 

Индивидуальная и подгрупповая дефектологическая работа 1 1 1 1 1 



 
 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Всего (направления внеурочной деятельности) 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Система условий реализации АППО НОО 

для обучающихся с РАС в соответствии 

с требованиями ФГОС 

С целью сохранения единого образовательного пространства Российской Федерации 

требования к условиям получения образования обучающимися с РАС, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

АООП и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

3.2.1. Кадровые условия 

В штат специалистов МБОУ СОШ «Эврика-развитие», реализующей АООП НОО для детей с 

РАС входят учитель-логопед, учитель музыки, учитель физической культуры, педагог-психолог, 

учитель начальных классов. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для детей с ОВЗ возможно временное 

или постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого ПМПК для конкретного 

обучающегося, и (или) ассистента (помощника), родителей (законных представителей) 

обучающихся с РАС (требования к уровню образования не предъявляются). 

Все специалисты МАОУ Школа «Эврика-развитие» реализующие программу коррекционной 

работы АООП НОО ОВЗ , имеют высшее профессиональное образование. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся  принимают 

участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний медицинский 

персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с РАС, принимают 

активное участие в районных, региональных, всероссийских и международных конференциях, 

вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.2.2. Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП НОО учащихся с РАС 

обеспечивают государственные гарантии прав, обучающихся на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 
обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; обеспечивает 

реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участников 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования 

В  М А О У   Школа   «Эврика-развитие»   разработаны   л о к а л ь н ы е   а к т ы , 

р е г л а м е н т и р у ю щ и х у с т а н о в л е н и е заработной платы работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с 

положением об оценке эффективности труда педагогических работников утвержденного приказом 

директора МАОУ Школа «Эврика-развитие». 

Финансовые ус л о в и я о п р е д е л яю т с я в  с о отв е тс твии   с  н ор м ам и  з ат р ат  на 

в ып олн  ени  е государственного задания по реализации АООП НОО учащихся с ОВЗ. 

3.2.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ отвечает не только 



 
 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать программу; 

организации медицинского обслуживания; организации 

питания обучающихся; 

условиям для занятий физкультурой и спортом; 

информационно-образовательной среде, обеспеченности техническими средствами и 

оргтехникой (кабинет информатики). 

3.2.3.1. Организация пространства 

При организации пространства соблюдаются требования СанПиН 2.4.2.3286-15. 
Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер 

парты подобран тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с РАС соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» обеспечена отдельными специально оборудованными 

помещениями для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся . Имеется отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающими за реализацию программы коррекционной работы и психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Спортивную базу ОУ составляет спортивный зал. Один класс оборудован зоной отдыха для 

детей. В школьном дворе имеется спортивная площадка, на которой организуется как учебный 

процесс, так и внеклассные мероприятия. В школе имеется столовая, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, кабинет логопеда. 

3.2.3.2. Организации временного режима 

Полный срок освоения АООП НОО обучающихся с РАС по варианту 8.1. составляет 4 года (1 - 4 

классы). 

Количество ч а с о в , от в ед енн  ых на ос во ени  е уч е б н о г о п л а н а , не п р е в ы ш а е т 

в е л и ч и н у недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание учебного года: 30 мая. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 учебных недели; во 2-4классах 

– 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней (в 1 классе - дополнительные 

каникулы (Одна неделя). Каникулы осенние, зимние, весенние. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену.  

Образовательная недельная нагрузка распределена таким образом, что объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I класса - не превышает 4 уроков и один день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов - не превышает 5 уроков в неделю; 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» 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); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

3.2.3.3. Технические средства обучения и оборудование 

учебных кабинетов 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение школы составляет: 

- компьютерный класс оснащен современным программным обеспечением; 

- класс-кабинет учителя-логопеда; 

- класс-кабинет педагога-психолога; 

- локальная школьная сеть; 

- учебный класс (кабинета начальной школы) оснащен современной 

компьютерной техникой и программным обеспечением, интерактивным 

оборудованием; 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МАОУ Школа «Эврика-развитие» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски и др.). 

Овладение обучающимися с ОВЗ образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

оборудования для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

3.2.3.4. Учебники, рабочие 

тетради и специальные дидактические 

материалы Учет особых образовательных 

потребностей обучающихся  обусловливает 

необходимость использования учебников, 

адресованных данной категории 
обучающихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи) по русскому 

языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. 

Наиболее известным в РФ из проектов издательства «Просвещение» является учебно- 

методический комплекс (далее - УМК) для начальных классов «Школа России». УМК «Школа 

России» построен на единых для всех учебных предметах основополагающих принципах, имеет 

полное программно-методическое сопровождение (рабочие тетради, прописи и дидактические 

материалы для обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для учителя и 

др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и 

основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

УМК «Школа России» будет использована в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» при освоении 

обучающимися с РАС АООП НОО. 

Всё программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Программный материал по всем учебным 

предметам перераспределен, т.к. сроки обучения в начальной школе пролонгированы и составляют 

5 лет. 



 
 

Реализация АООП НОО обучающихся  предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничений здоровья УМК «Школа России». С учётом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с РАС применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Более подробную информацию об учебниках можно найти на сайте 

http://eurekatomsk.ru/search/index.php?sphrase_id=1385 

 

3.2.3.5. Организация медицинского обслуживания 

Общее количество работников, обеспечивающих здоровье сбережение в школе: медицинская 

сестра, два учителя физкультуры, психолог, логопед, организатор по ОБЖ. 

Состояние и содержание зданий и помещений школы находится в соответствии с 

гигиеническими нормативами. В медицинском кабинете произведен ремонт в соответствии с 

требованиями Санина. Медицинские осмотры школьников проводятся перед плановыми 

профилактическими прививками. 

3.2.3.6. Организация питания обучающихся 

Обучающиеся МАОУ Школа «Эврика-развитие» обеспечиваются питанием в соответствии с 

утвержденными нормами и методическими рекомендациями по организации питания. При 

организации питания ОУ руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

предъявляемыми к организациям общественного питания. 

3.2.3.7. Условия для занятий физкультурой и спортом 

В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала соответствует требованиям Санина. 

3.2.3.8. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП ООО проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценке подлежат: кадровые, психологопедагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психологопедагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей. 

Объект контроля Содержание контроля Методы 

сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документац

ии 

май директор 

 Установлениие 

соответствия уровня 

квалификациипедагогичес

ки х и иных работников 

ОУ требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

управленческий 

аудит 

При приеме 

на работу 

директор 

http://eurekatomsk.ru/search/index.php?sphrase_id=1385


 
 

 Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственн 

ого образца о 

прохождении 

профессиональн

ой 

переподготовк 

и или 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Психологопедагоги

че ские условия 

реализации АООП 

НОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

ООО) 

Собеседование Август Зам.директора по 

УР 

 Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексно

й 

контрольно

й работы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации АООП НОО 

информация 

для публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор бухгалтер 

 Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части АООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процессавне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

информация 

о 

прохождени

и 

программно

го 

материала 

В течение 

года 

Директор бухгалтер 

 Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация 

для публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор бухгалтер 

Материально- 

технические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований 

охраны труда; 

своевременных сроков и 

информация 

для 

подготовки 

ОУ к приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директор, а по 

АХЧ 



 
 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

 проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация В течение 

года 

Директор 

Зам.директор, а по 

АХЧ 

Информацион 

нометодические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, 

учебнометодических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

информация В течение 

года 

Зав.библиотекой 

 проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

АООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 



 
 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

АООП НОО 

 обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно популярную 

литературу, 

справочнобиблиографичес

кие и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 обеспечение 

учебнометодической 

литературой и 

материалами по 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

ОУ 

   

 

3.2.4. Обеспечение условий для организации 
обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

В ш к о л е информационные условия реализации АООП НОО для детей с ОВЗ 

обеспечены за счет: 

- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем 

и ходе реализации АООП НОО для детей с ОВЗ; 
- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для детей 
с ОВЗ. 
Все вовлечённые в процесс образования специалисты, педагоги имеют неограниченный доступ 

к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения обучающегося с РАС. Предусмотрена материально- техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ОВЗ включает наличие библиотеки, учебных кабинетов, административных помещений, 

школьного сайта МАОУ Школа «Эврика-развитие», внутренней и внешней сети и направлено на 

создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией АООП НОО учащихся с ОВЗ, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 



 
 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО учащихся с ОВЗ 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
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