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1. Общие положения

Адаптированная  основная  образовательная  программа начального  общего  образования
для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ФАОП  НОО)
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3
февраля 2015 г., регистрационный N 35847), ФАОП НОО.

Содержание АООП НОО представлено учебно-методической документацией (учебный
план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов, рабочая  программа
воспитания, календарный  план  воспитательной  работы),  определяющей  единые  для
Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального общего
образования, планируемые результаты освоения образовательной программы.

АООП  НОО  разработана  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  обучающихся  конкретной  нозологической  группы  (РАС),
которой  она  адресована,  и  обеспечивает  освоение  содержания  образования,  коррекцию
нарушений  развития  и  социальную  адаптацию.  АООП  НОО  обучающихся,  имеющих
инвалидность,  дополняется  индивидуальной  программой  реабилитации,  абилитации
инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения образования и
обеспечения  психолого-педагогической  помощи,  в том  числе  психолого-педагогической
реабилитации и абилитации.

АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.

2. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)
2.1. Пояснительная записка
2.1.1. Цель и задачи реализации

Цель  реализации  ФАОП НОО  для  обучающихся  с  РАС (вариант  8.2):  обеспечение
выполнения  требований  ФГОС начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ
посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей  обучающихся  с  РАС,  обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и
культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование  общей  культуры,  духовно-нравственного  развития,  воспитания

обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья;
- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС;
- удовлетворение  особых  образовательных  потребностей,  имеющих  место  у

обучающихся с РАС;
- создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС;
- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их
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индивидуальности,  самобытности,  уникальности  через  систему  клубов,  секций,  студий  и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;

- обеспечение  участия  педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей)  с  учетом  мнения  обучающихся,  общественности  в  проектировании  и
развитии внутришкольной среды;

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых
образовательных потребностей;

- предоставление обучающимся  с РАС возможности накопления социального  опыта,
знаний,  умений и способов деятельности,  сформированных в процессе  изучения учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области.

2.1.2. Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)

ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с
РАС  получает  образование,  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту
завершения  обучения,  образованию  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по
возможностям здоровья. ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)  предполагает
пролонгированные сроки обучения - 5 лет.

Данный  вариант  предполагает  в  большей  степени  коррекцию  и  развитие  у
обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в
развитии;  оптимизацию  процессов  социальной  адаптации  и  интеграции  обучающихся,
планомерного  введения  в  более  сложную  социальную  среду;  развитие  компенсаторных
способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие
познавательного  интереса,  познавательной  активности;  расширение  умения  адекватно
использовать речевые и неречевые средства общения; развитие социальной активности.

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.

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС
В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный

и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для
обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются  в  неоднородности  возможностей  освоения  содержания  образования.  Это
обусловливает  необходимость  создания  разных  вариантов  образовательной  программы,  в
том  числе  и  на  основе  индивидуального  учебного  плана.  Варианты  АООП  создаются  в
соответствии  с  дифференцированно  сформулированными  требованиями  в  ФГОС  НОО
обучающихся с ОВЗ к:
―структуре образовательной программы;
―условиям реализации образовательной программы;
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает  вариативность  содержания  образования,  предоставляя  обучающимся  с  РАС
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования
с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие
личности обучающихся с РАС школьного возраста  определяется  характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

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

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

2.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС
РАС  являются  достаточно  распространенной  проблемой  детского  возраста  и

характеризуются  нарушением  развития  коммуникации  и  социальных  навыков.  Общими
являются  аффективные  проблемы  и  трудности  развития  активных  взаимоотношений  с
динамично  меняющейся  средой,  установка  на  сохранение  постоянства  в  окружающем  и
стереотипность  поведения.  РАС связаны с  особым системным нарушением  психического
развития,  проявляющимся  в  становлении  аффективно-волевой  сферы,  в  когнитивном  и
личностном развитии.

Происхождение  РАС  накладывает  отпечаток  на  характер  и  динамику  нарушения
психического  развития,  определяет  сопутствующие  трудности,  влияет  на  прогноз
социального  развития.  Вместе  с  тем,  вне  зависимости  от  этиологии  степень  нарушения
(искажения)  психического  развития  при  аутизме  может  сильно  различаться.  Во  многих
случаях  у  обучающихся  с  РАС  диагностируется  легкая  или  умеренная  умственная
отсталость,  вместе  с  тем,  расстройства  аутистического  спектра  обнаруживаются  и  у
обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое.
Нередки  случаи,  когда  обучающиеся  с  выраженным аутизмом  проявляют  избирательную
одаренность.  В  соответствии  с  тяжестью  аутистических  проблем  и  степенью  нарушения
(искажения) психического развития выделяется четыре варианта аутистического развития,
различающихся  целостными  системными  характеристиками  поведения:  характером
избирательности  во  взаимодействии  с  окружающим,  возможностями  произвольной
организации  поведения  и  деятельности,  возможными  формами  социальных  контактов,
способами  аутостимуляции,  уровнем  психоречевого  развития.  Приводим  характеристики,
наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжелых форм
к более легким:

1. Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах
со  средой  и  людьми,  что  проявляется  в  их  полевом  поведении.  Они  практически  не
реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами
коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких
обучающихся  можно  мимолетно  заинтересовать,  но  привлечь  к  развернутому
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке организации внимания и поведения
такой обучающийся может сопротивляться,  но как только принуждение прекращается,  он
успокаивается.

При  столь  выраженных  нарушениях  организации  целенаправленного  действия
обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и
навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры
компьютера,  эти  обучающиеся  могут  показывать  понимание  происходящего  значительно
более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в
решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их
сообразительность  проявляется  и  в  действиях  с  бытовыми  приборами,  телефонами,
домашними компьютерами.
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Задачами  специальной  работы  с  такими  обучающимися  является  постепенное
вовлечение  их  во  все  более  развернутое  взаимодействие  со  взрослыми,  в  контакты  со
сверстниками,  выработка  навыков  коммуникации  и  социально-бытовых  навыков  и
максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального,
интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной
программы обучения,  которая  должна предусматривать  и  постепенную адаптацию такого
обучающегося  в  группе  сверстников.  Следуя  за  ними,  обучающемуся  даже  с  наиболее
выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. В зависимости от
уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3
или 8.4 образовательной программы.

2. Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контакта
с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к
скрупулезному  сохранению  постоянства  и  порядка  в  окружающем.  Их  аутистические
установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми,
эти обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. У
них  складываются  привычные  формы  жизни,  и  максимально  выражено  стремление
сохранения  постоянства  в  привычной  среде:  избирательность  в  еде,  одежде,  маршруте
прогулок.  Такие  обучающиеся  могут  проявлять  выраженный  сенсорный  дискомфорт,
брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут
накапливать  стойкие  страхи.  Неопределенность,  неожиданный  сбой  в  порядке
происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации.

В привычных предсказуемых  условиях  обучающиеся  могут  быть  спокойны  и  более
открыты  к  общению.  В  этих  рамках  они  легче  осваивают  социально-бытовые  навыки  и
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но
они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны,
и необходима специальная работа  для перенесения их в новые условия.  Характерна речь
штампами,  фразы  в  инфинитиве,  во  втором  или  в  третьем  лице,  частые  эхолалии.  В
наибольшей  степени  обращают  на  себя  внимание  моторные  и  речевые  стереотипные
действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких,
как  разрывание  бумаги,  перелистывание  книги).  Стереотипные  действия  могут  быть
достаточно  сложными  (рисунок,  пение,  порядковый  счет,  сложная  математическая
операция),  но  во  всех случаях  характерно  воспроизведение  одного и  того же действия  в
стереотипной  форме.  При  успешной  коррекционной  работе  потребность  в  стереотипной
аутостимуляции  теряет  свое  значение,  и  стереотипные  действия,  соответственно,
редуцируются.

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному
повторению  и  запоминанию  информации,  поэтому  освоенные  знания  без  специальной
работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального
развития,  такие  обучающиеся,  как  правило,  хотят  ходить  в  школу;  необходимо  их
постепенное  включение  в  коллектив  сверстников  для  развития  гибкости  поведения,
возможности  подражания  и  смягчения  жестких  установок  сохранения  постоянства  в
окружающем.

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы.
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3. Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, достаточно
сложные,  но  жесткие  программы  поведения  (в  том  числе  речевого)  и  стереотипные
увлечения.  Они  стремятся  к  достижению,  успеху,  и  их  поведение  можно  назвать
целенаправленным,  однако,  они  мало  способны  к  исследованию,  гибкому  диалогу  с
обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их
стереотипность  в  большей  степени  выражается  в  стремлении  сохранить  не  постоянство
окружения,  а  неизменность  собственной  программы  действий;  необходимость  по  ходу
менять программу действий может спровоцировать аффективный срыв.

Такие  обучающиеся  способны  к  развернутому  монологу,  но  не  к  диалогу.  Их
умственное  развитие  часто  производит  блестящее  впечатление,  что  подтверждается
результатами  стандартизированных  обследований.  Они  могут  рано  проявить  интерес  к
отвлеченным  знаниям  и  накопить  энциклопедическую  информацию  по  астрономии,
ботанике,  электротехнике,  генеалогии.  При  блестящих  знаниях  в  отдельных  областях,
связанных  с  их  стереотипными  интересами,  такие  обучающиеся  имеют  ограниченное  и
фрагментарное  представление  о  реальном  окружающем  мире.  В  области  социального
развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность,
непонимание  подтекста  и  контекста  происходящего.  Однако,  при  всех  трудностях,  их
социальная  адаптация  может  быть  значительно  более  успешной,  чем  в  случаях  двух
предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им
получить  опыт  диалогических  отношений,  расширить  круг  интересов  и  сформировать
навыки социального поведения.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы.

4. Четвертая  группа.  Аутизм  данной  категории  обучающихся  выступает  уже  не  как
защитная  установка,  а  как  лежащие  на  поверхности  трудности  общения  -  ранимость,
тормозимость  в  контактах  и  проблемы  организации  диалога  и  произвольного
взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение
чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода
событий.  Они быстро устают,  могут истощаться  и перевозбуждаться,  имеют выраженные
проблемы  организации  внимания,  сосредоточения  на  речевой  инструкции,  ее  полного
понимания.  Отличие  их  в  том,  что  они  более,  чем  другие,  ищут  помощи  близких,
чрезвычайно  зависят  от  них,  нуждаются  в  постоянной  поддержке  и  ободрении.  Такие
обучающиеся часто ведут себя чересчур правильно,  боятся отступить  от выработанных и
зафиксированных  форм  одобренного  поведения.  В  этом  проявляется  типичная  для  РАС
негибкость и стереотипность.

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой
моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии речи,
ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; медлительностью
интеллектуальной деятельности,  недостаточностью и фрагментарностью представлений об
окружающем.  Педагогическое  обследование  часто  обнаруживает  состояние,  пограничное
между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что
такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить
и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих
попытках  общаться,  подражать,  обучаться  они  и  проявляют  свою  неловкость,  быстро
истощаются, что может привести к появлению моторных стереотипий. Стремление отвечать
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правильно  мешает  им  учиться  думать  самостоятельно,  проявлять  инициативу.  Такие
обучающиеся  наивны,  неловки,  негибки  в  социальных  навыках,  фрагментарны  в  своей
картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при
адекватном  психолого-педагогическом  подходе  именно  они  дают  наибольшую  динамику
развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации.  У
таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы
плодотворной реализации.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.1 или 8.2  ФГОС начального общего образования для обучающихся
ОВЗ.

Трудности  и  возможности  обучающихся  с  РАС  в  начальной  школе  значительно
различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку
в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые годы
школьного  обучения  зависит  не  только  от  характера  и  даже  степени  выраженности
первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества
предшествующего обучения и воспитания.

Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто
описанные  выше  типичные  проблемы  аутистического  развития,  серьезные  сами  по  себе,
осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического спектра
может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных заболеваний, в
том числе и процессуального характера.  Среди обучающихся с РАС могут быть такие,  у
которых  дополнительно  имеются  нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  сенсорные
аномалии,  иные,  не  связанные  напрямую  с  расстройствами  аутистического  спектра,
трудности  речевого  и  умственного  развития.  РАС  могут  отмечаться  у  обучающихся  со
сложными и множественными нарушениями развития. Решение о выборе АООП НОО для
обучающихся  с  РАС в  подобных случаях  целесообразно,  если  проблемы  аутистического
круга  выходят на  первый план в  общей картине  нарушения  психического  и социального
развития, поскольку только смягчение аутистических установок и вовлечение обучающегося
в  развивающее  взаимодействие  открывает  возможность  использования  в  коррекционной
работе  методов,  разработанных  для  других  категорий  обучающихся  с  ОВЗ,  и  также
адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.

Таким  образом,  вследствие  крайней  неоднородности  состава  обучающихся  с  РАС,
диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования
должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое по уровню и
срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так и возможность
специального  (коррекционного)  обучения  по  индивидуальной  программе  на  протяжении
всего  младшего  школьного  возраста.  Важно  подчеркнуть,  что  для  получения  начального
образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в специальной
поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.

2.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
В  структуру  особых  образовательных  потребностей  входят,  с  одной  стороны,

образовательные  потребности,  свойственные  для  всех  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с РАС.

К общим потребностям относятся:
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- получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с

педагогическими работниками и обучающимися;
-  психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  взаимодействия

семьи и образовательной организации;
-  необходимо  использование  специальных  средств  обучения  (в  том  числе  и

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных"
путей обучения;

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья;

-  следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную  организацию
образовательной среды;

-  необходимо  максимальное  расширение  образовательного  пространства  за  счет
расширения социальных контактов с широким социумом.

К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для  обучающихся  с  РАС,
относятся:

-  в  значительной  части  случаев  в  начале  обучения  возникает  необходимость
постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения
в классе.  Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с
наличными  возможностями  обучающегося  справляться  с  тревогой,  усталостью,
пресыщением  и  перевозбуждением.  По  мере  привыкания  обучающегося  к  ситуации
обучения  в  классе  оно  должно  приближаться  к  его  полному  включению  в  процесс
начального школьного обучения;

- выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех,
где  он  чувствует  себя  наиболее  успешным  и  заинтересованным  и  постепенно,  по
возможности, включает все остальные;

- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой
беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета,

столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет
задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно

мотивирует обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть
поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;

- необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в
классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за
информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться
впечатлениями;

-  может  возникнуть  необходимость  во  временной  и  индивидуально  дозированной
поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания
обучающегося в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно
редуцироваться и сниматься по мере привыкания обучающегося с РАС, освоения им порядка
школьной  жизни,  правил  поведения  в  школе  и  на  уроке,  навыков  социально-бытовой
адаптации и коммуникации;

-  в  начале  обучения,  при  выявленной необходимости,  наряду  с  посещением  класса,
обучающийся  должен  быть  обеспечен  дополнительными  индивидуальными  занятиями  с
педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения



вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания;
-  периодические  индивидуальные  педагогические  занятия  (циклы  занятий)  необходимы  обучающемуся  с  РАС  даже  при

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

-  необходимо  создание  особенно  четкой  и  упорядоченной  временно-пространственной  структуры  уроков  и  всего  пребывания
обучающегося в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;

-  необходима  специальная  работа  по  подведению  обучающегося  к  возможности  участия  во  фронтальной  организации  на  уроке:
планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании
форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и
в адрес обучающихся;

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим учет специфики освоения навыков и усвоения
информации при аутизме, особенностей освоения "простого" и "сложного";

-  необходимо  введение  специальных  разделов  коррекционного  обучения,  способствующих  преодолению  фрагментарности
представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного
опыта обучающегося, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений
о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;

-  обучающийся  с  РАС  нуждается  в  специальной  помощи  в  упорядочивании  и осмыслении  усваиваемых  знаний  и  умений,  не
допускающей их механического формального накопления и использования для аутостимуляции;

- обучающийся с РАС нуждается,  по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на перемене, в вовлечении его в
привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками;

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку
сенсорного и эмоционального комфорта (ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, отсутствие
спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего;

- необходима специальная установка педагогического работника на развитие эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в
нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку одноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его
особость,  а,  показывая  его  сильные  стороны  и  вызывая  к  нему  симпатию  своим  отношением,  вовлекать  сверстников  в  доступное
взаимодействие;

- необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких взрослых и других обучающихся, специальная
помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;

- для  социального  развития  обучающегося  с  РАС  необходимо  использовать
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существующие у него избирательные способности;
- процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться

психологическим  сопровождением,  оптимизирующим  взаимодействие  обучающегося  с
педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы;

-  обучающийся  с  РАС  уже  в  период  начального  образования  нуждается  в
индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за
пределы образовательного учреждения.

2.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО

Все  наполнение  программы  начального  общего  образования  (содержание  и
планируемые  результаты  обучения)  подчиняется  современным  целям  начального
образования,  которые  представлены  во  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ  как  система
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.

1. Личностные  результаты  включают  ценностные  отношения  обучающегося  к
окружающему  миру,  другим  людям,  а  также  к  самому  себе  как  субъекту  учебно-
познавательной  деятельности  (осознание  ее  социальной  значимости,  ответственность,
установка на принятие учебной задачи).

2. Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  УУД,  которые  обеспечивают
успешность  изучения  учебных  предметов,  а  также  становление  способности  к
самообразованию и саморазвитию.

В  результате  освоения  содержания  различных  предметов,  курсов,  модулей
обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными
знаково-символическими  средствами,  которые  помогают  обучающимся  применять  знания
как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.

3. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с
ЗПР  учитываются  формы  и  виды  контроля,  а  также  требования  к  объему  и  числу
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.

В  соответствии  с  дифференцированным  и  деятельностным  подходами  содержание
планируемых  результатов  описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с
учебным  материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-
практические  задачи,  а  также  задачи,  по  возможности,  максимально  приближенные  к
реальным жизненным ситуациям.

2.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО
обучающихся с РАС (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП
НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в
оценочную  деятельность  как  педагогов,  так  и  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).
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В  соответствии  с  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  основным  объектом  системы
оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
освоения обучающимися АООП НОО.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Еѐ
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  являются  оценка  образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций
и  педагогических  кадров.  Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и
тенденций развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО призвана решить следующие задачи:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать
объект и содержание оценки,  критерии,  процедуры и состав инструментария оценивания,
формы  представления результатов, условия и границы применения системы оценки,
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся
с ЗПР;

- ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их социальной (жизненной) компетенции.

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера
динамики  образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования
в целом.

При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  освоения
обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;

2) динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и  возможностей
обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП начального общего образования, что сможет обеспечить объективность
оценки.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся  с  РАС,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и  касаются  одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов образования.
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Основным  направлением  и  целью  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка
образовательных  достижений  обучающихся.  Система  оценки  достижений  обучающимися
планируемых результатов освоения АООП начального общего образования призвана решать
следующие задачи:

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

- ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие,
воспитание  обучающихся  с  РАС,  на  достижение  планируемых  результатов  освоения
содержания  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей  области  и
формирование УУД;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП
начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов начального общего образования;

- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального
общего образования;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В  соответствии  со  ФГОС начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ

обучающихся с РАС результаты достижений обучающихся в овладении АООП начального
общего образования являются значимыми как для оценки качества образования, так и для
оценки  педагогических  кадров,  деятельности  образовательной  организации,  состояния  и
тенденций развития системы образования в целом.

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов
освоения  АООП  начального  общего  образования  предполагает  комплексный  подход  к
оценке трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  социальными
(жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах.

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку  продвижения
обучающегося  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,  которые,  в
конечном итоге, составляют основу этих результатов. Всесторонняя и комплексная оценка
овладения  обучающимися  социальными  (жизненными)  компетенциями  может
осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).
Состав  экспертной  группы  определяется  образовательной  организацией  и  включает
педагогических  и  медицинских  работников  (учителей,  тьютора,  воспитателей,  учителей-
логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов). Для полноты оценки личностных
результатов  освоения  обучающимися  с  РАС  ФАОП  НОО  следует  учитывать  мнение
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной
и семейной).

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем
членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл -
минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная
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динамика.  Подобная  оценка  необходима  экспертной  группе  для  выработки  ориентиров  в
описании  динамики  развития  социальной  (жизненной)  компетенции  обучающегося.
Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в  индивидуальную  карту  развития
обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину
динамики  целостного  развития  обучающегося,  но  и  отследить  наличие  или  отсутствие
изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.
На основе требований к результатам освоения ФАОП НОО для обучающихся с РАС

образовательная  организация  разрабатывает  собственную  программу  оценки  личностных
результатов  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,
которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает:

1) полный  перечень  личностных  результатов,  имеющихся  в  тексте  ФГОС НОО
обучающихся  с  ОВЗ,  которые  выступают  в  качестве  критериев  оценки  социальной
(жизненной)  компетенции  обучающихся.  Перечень  этих  результатов  может  быть
самостоятельно расширен образовательной организацией;

2) перечень  параметров  и  индикаторов  оценки  каждого  результата.  Пример
представлен в таблице:

Критерий Параметры оценки Индикаторы

Владение навыками
коммуникации и принятыми
ритуалами  социального
взаимодействия  (то  есть
самой  формой  поведения,
его  социальным  рисунком),
в  том  числе  с
использованием
информационных 
технологий

сформированность
навыков коммуникации
со взрослыми

способность инициировать и
поддерживать коммуникацию со 
взрослыми

способность применять
адекватные способы поведения в 
разных ситуациях

способность обращаться за 
помощью

сформированность
навыков коммуникации
со сверстниками

способность инициировать и
поддерживать коммуникацию со 
сверстниками

способность применять
адекватные способы поведения в 
разных ситуациях

способность обращаться за 
помощью

владение средствами
коммуникации

способность использовать
разнообразные средства
коммуникации согласно
ситуации

адекватность  применения
ритуалов  социального
взаимодействия

способность правильно
применить ритуалы социального
взаимодействия согласно
ситуации
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3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося
(например,  Карта  индивидуальных достижений обучающегося)  и результаты всего класса
(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов.
6) локальные  акты  образовательной  организации,  регламентирующие  все  вопросы
проведения оценки результатов.

Личностные  результаты  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС начального  общего
образования обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  освоения  обучающимися
АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий как:

- речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с
информацией;

- коммуникативные,  необходимые  для  учебного  сотрудничества  с  педагогическими
работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по
возможностям здоровья.

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий проводится
в  форме  неперсонифицированных  процедур.  Содержание  оценки,  критерии,  процедура,
состав  инструментария  оценивания,  форма  представления  результатов  разрабатывается  с
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных
особых образовательных потребностей.

Оценка  предметных  результатов  овладения  АООП  НОО  (оценка  достижения
обучающимися  с  РАС  планируемых  результатов  по  отдельным  предметам,  курсам
коррекционно-развивающей области).

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия второго
класса,  то есть  в  тот  период,  когда  у обучающихся  уже будут сформированы некоторые
начальные навыки чтения,  письма и  счета.  Кроме того,  сама учебная  деятельность  будет
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса
целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только
качественную  оценку.  При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько
обучающийся с РАС продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом
этапе  обучения  центральным  результатом  является  появление  значимых  предпосылок
учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только
под прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но
и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с педагогическим работником
и одноклассниками.

В  процессе  оценки  достижения  планируемых  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).

На  итоговую  оценку,  результаты  которой  используются  для  принятия  решения  о
возможности  продолжения  обучения  на  следующем  уровне  образования,  выносятся
предметные  результаты,  связанные  с  усвоением  опорной  системы  знаний  по  учебным
предметам и метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением
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обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке.

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образовательной
организации  (в  ходе  аккредитации),  системы  образования  в  целом  учитывается  оценка
достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального общего
образования.  Оценка  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  начального
общего  образования  осуществляется  с  учетом результатов  мониторинговых исследований
федерального,  регионального,  муниципального  уровней,  где  объектом  оценки  выступает
интегративный показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся.

3. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с 
РАС (вариант 8.2)

3.1. Рабочие программы учебных предметов

3.1.1. Русский язык
Пояснительная записка.
Рабочая  программа  по  предмету  "Русский  язык"  обучающихся  с  расстройствами

аутистического  спектра  (вариант  8.2)  составлена  на  основе  требований  к  результатам
освоения  АООП  НОО,  установленными  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  программы
воспитания.

Предмет  "Русский  язык"  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых
установок  начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и
мировоззрения;  формировании основ умения учиться  и способности  к  организации своей
деятельности;  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  обучающихся  на  начальном
уровне образования.

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию
речи,  совершенствованию  способности  обучающихся  с  РАС  к  самостоятельному
осмысленному высказыванию: устному и письменному.

В процессе изучения каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают
соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и
совершенствуют виды речевой деятельности,  овладевают коммуникативными умениями и
навыками.  Представления  о  связи  языка  с  культурой  народа  осваиваются  практическим
путем.

Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся
с РАС, в  результате  ее  освоения у  обучающихся  формируются навыки самоорганизации,
планирования собственных действий, в том числе и речевых, возможности концентрации и
переключения  внимания,  совершенствуются  сенсомоторная  координация  и
пространственные представления, развивается учебная и познавательная мотивация.

Овладение  русским  языком  стимулирует  речевое,  эмоциональное,  когнитивное
развитие обучающихся с РАС, содействует их социализации.

Содержание обучения.
1. Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
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звучащей речи.  Понимание  на  слух информации,  содержащейся  в  предъявляемом тексте,
передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической
формой  речи.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в
соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Обобщение содержащейся в тексте информации.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований
к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста. Создание небольших собственных текстов по интересной обучающимся тематике (на
основе  впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,
просмотра фрагмента видеозаписи).

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

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков,  гласных ударных и безударных,  согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.

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

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е,  е,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую

гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей  индивидуальному  темпу  обучающегося.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
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букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание  которых  не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение  приемов  и
последовательности  правильного  списывания  текста.  Проверка  написанного  при  помощи
сличения с текстом образом и послогового чтения написанных слов.

Правильное  оформление  написанных  предложений  (большая  буква  в  начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и
кличках животных.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в  соответствии  с
заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-

ши);  прописная  (заглавная)  буква в  начале  предложения,  в  именах  собственных;  перенос
слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

3. Систематический курс.
Фонетика и орфоэпия.  Гласные и согласные звуки,  различение гласных и согласных

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твердости  -  мягкости  согласных  звуков.  Звонкие  и
глухие  согласные  звуки,  различение  звонких  и  глухих  согласных  звуков,  определение
парных и непарных  по  звонкости  -  глухости  согласных звуков.  Ударение,  нахождение  в
слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Деление  слов  на  слоги.  Определение
качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный;
согласный твердый -  мягкий,  парный -  непарный;  согласный звонкий -  глухой,  парный -
непарный.  Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква как знак звука.  Овладение  позиционным
способом обозначения звуков буквами.

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.  Буквы гласных как
показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как
показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука.  Использование  на  письме
разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол",
"конь";  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  е,  ю,  я;  в  словах  с  непроизносимыми
согласными.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, абзаца.

Знакомство  с  русским  алфавитом  как  последовательностью  букв.  Знание  алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при
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работе  со  словарями,  справочниками,  каталогами:  умение  найти  слово  в  школьном
орфографическом  словаре  по  первой  букве,  умение  расположить  слова  в  алфавитном
порядке (например, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе,
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса.

Корень,  общее  понятие  о  корне  слова.  Однокоренные  слова,  овладение  понятием
"родственные  (однокоренные)  слова".  Выделение  корней  в  однокоренных  (родственных)
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес -
лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.

Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  Умение  отличать  приставку  от
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология.  Общие  сведения  о  частях  речи:  имя  существительное,  имя

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

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен
существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?".

Умение опознавать имена собственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных

мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2,

3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.  Умение  правильно
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.

Склонение имен существительных во множественном
числе. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен

прилагательных  по  родам,  числам  и  падежам,  в  сочетании  с  существительными  (кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа.  Склонение  личных  местоимений.  Правильное  употребление  местоимений  в  речи
(меня, мною, у него, с ней, о нем).

Глагол.  Его  значение  и  употребление  в  речи,  вопросы.  Общее  понятие  о
неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?"
и "что делать?".  Время глагола:  настоящее,  прошедшее,  будущее.  Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
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однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение
за использованием в речи синонимов и антонимов.

Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова.  Умение  выделить
словосочетания  (пары  слов),  связанные  между  собой  по  смыслу  (без  предлога  и  с
предлогом);  составить  предложение  с  изученными  грамматическими  формами  и
распространить предложение.

Предложения  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и
побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.

Главные  члены  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.  Второстепенные  члены
предложения  (без  разделения  на  виды).  Нахождение  главных  членов  предложения.
Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Предложения  с  однородными членами с  союзами и (без  перечисления),  а,  но  и  без
союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами,
запятая  при  перечислении.  Умение  составить  предложения  с  однородными  членами  без
союзов и с союзами и, а, но.

Знакомство  со  сложным  предложением.  Сложные  предложения,  состоящие  из  двух
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;
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знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи.
Осознание ситуации общения,  эмоциональное осмысление происходящих событий:  с

какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему.
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного

мнения.  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись
рассказов  повествовательного  характера  по  сюжетным  картинкам,  с  помощью  вопросов;
составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных
предложений).  Введение  в  рассказы  элементов  описания.  Построение  устного  ответа  по
учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов и антонимов.

Понятие  об  изложении  и  сочинении.  Изложение  под  руководством педагогического
работника, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ
(сочинение) по картинке и серии картинок.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные  результаты  освоения  федеральной  рабочей  программы  по  предмету

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

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

практическое  овладение  языком  как  средством  общения  (в  условиях  предметно-
практической,  учебной  и  различных  внеурочных  видов  деятельности),  включая  владение
грамотой,  основными  речевыми  формами  и  правилами  их  применения;  использование
словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных
задач;

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи,
стремления к улучшению качества собственной речи;

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками.
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык"

для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС
начального  общего  образования  за  исключением  таких,  формирование  которых  является
длительным и сложным процессом в связи с особенностями развития обучающихся с РАС, а
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именно:
готовности слушать собеседника и вести диалог;
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
определения общей цели и путей ее достижения;
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" для 

обучающихся с РАС должны отражать динамику:
понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;
принятия и освоения своей социальной роли;
формирования и развития мотивов учебной деятельности;
освоения навыков коммуникации и социального взаимодействия;
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях

взаимодействия;
способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
овладения  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни

(представления  об  устройстве  домашней  и  школьной  жизни;  умение  включаться  в
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения
в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в
различных видах учебной и внеурочной деятельности).

3.1.2. Литературное чтение
Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету "Литературное чтение"  для обучающихся с РАС на

уровне  начального  общего  образования  (вариант  8.2)  составлена  на  основе  требований к
результатам освоения АООП НОО,  установленными  ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ,
программы воспитания.

Предмет "Литературное чтение"  в начальной школе является одним из  ведущих для
всех обучающихся,  в  том числе  и  для  обучающихся  с  РАС,  так  как  умение  понимать  и
анализировать  письменную  речь  является  необходимой  базой  не  только  для  изучения  в
дальнейшем  всех  учебных  дисциплин,  но  и  для  успешной  социализации  личности  в
современном социуме. Кроме того, освоение предмета "Литературное чтение" стимулирует
речевое  и  эмоциональное  развитие  обучающихся,  что  способствует  развитию  навыков
социальной коммуникации у обучающихся с РАС, несформированность которых является
одной  из  самых  проблемных  сторон  психического  развития  у  данной  категории
обучающихся.

Курс  "Литературного  чтения"  для  обучающихся  по  варианту  8.2  начинается  после
изучения интегрированного курса "Обучение грамоте", после чего предметы "Русский язык"
и "Литературное чтение" изучаются раздельно. При этом обязательные предметные области
учебного плана, учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО.

При  разработке  рабочей  программы  учтены  особые  образовательные  потребности
обучающихся с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению
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отдельных слов,  предложений,  текстов;  невозможность  понимать  чувства,  эмоции других
людей; неумение понимать скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана.
Поэтому и  в  целях,  и  в  характеристике  осваиваемого  предмета  необходимо подчеркнуть
важность формирования осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к
учебникам и дидактическим материалам, к процессу обучения в целом. Это задает особую
логику и последовательность процесса обучения литературному чтению обучающихся с РАС
и требует применения специальных обучающих методов и пособий.

При  изучении  обучающимися  с  РАС  предмета  "Литературное  чтение"  требуется
проведение  специальной  работы  по  развитию  понимания  фразеологических  выражений,
иносказаний,  метафор,  подтекста.  Пословицы,  поговорки,  иронические  тексты,  шутки
должны прорабатываться  дополнительно,  долгое  время понимание  обучающимися  с  РАС
этого  вида  литературы  не  должно  оцениваться.  При  оценивании  учебной  деятельности
необходимо  учитывать  особенности  формирования  речи  у  обучающегося  с  РАС  и
предъявлять  требования,  соответствующие  его  актуальному  уровню  развития:  ответы  на
вопросы и позиция обучающегося могут быть изложены кратко,  требования к объему не
должны  предъявляться.  На  уроках  необходимо  уделять  внимание  формированию
представлений о себе и окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых мотивов
поступков литературных персонажей.

Содержание обучения.
1. Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,  определение
последовательности  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать
вопрос  по  услышанному  учебному,  научно-познавательному  и  художественному
произведению.

2. Чтение.
Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному

правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения),  постепенное увеличение скорости чтения,  позволяющей
осознать  текст.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение
работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления одноклассников, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая  культура.  Книга  как  особый вид искусства.  Книга  как  источник
необходимых  знаний.  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:
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содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в
книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  ее  справочно-
иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого  доступа  к
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения.  Понимание заглавия произведения,
его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей  художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника).
Осознание того,  что фольклор есть  выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина",
представления  о  проявлении  любви к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение  эпизода  с  использованием  специфической  для  данного  произведения
лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника) мотивов
поступка  персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.
Выявление  авторского  отношения  к  герою на  основе  анализа  текста,  авторских  ремарок,
имен героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно  сформулированного
высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте,  позволяющих составить  рассказ  о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста).

Работа  с  учебными,  научно-популярными и  другими  текстами.  Понимание  заглавия
произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации).  Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста
(выделение главного в содержании текста).

3. Говорение (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
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вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать,  не
перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому  произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.

Работа  со  словом  (распознание  прямого  и  переносного  значения  слов,  их
многозначности), пополнение активного словарного запаса.

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста.
Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  от  художественного  произведения,
произведения  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование).  Построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и  использование
выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом  особенностей
монологического высказывания.

4. Письмо (культура письменной речи).
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места

действия,  характеров  героев),  использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ
на заданную тему, отзыв.

5. Круг детского чтения.
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения

классиков  отечественной  литературы  XIX  -  XX  вв.,  классиков  детской  литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с РАС.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские  периодические
издания (по выбору).

Основные темы детского чтения:  фольклор разных народов,  произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках,
юмористические произведения.

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с  помощью

педагогического  работника)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  автор
(рассказчик),  сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли;
отношение автора к герою.

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные

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

Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
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Рассказ,  стихотворение,  басня  -  общее  представление  о  жанре,  особенностях
построения и выразительных средствах.

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами  сочинения,  создание
собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии),
репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или на  основе
личного опыта.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные  результаты  освоения  федеральной  рабочей  программы  по  предмету

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

понимание обучающимися того,  что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

практическое  овладение  языком  как  средством  общения  (в  условиях  предметно-
практической,  учебной  и  различных  внеурочных  видов  деятельности),  включая  владение
грамотой,  основными  речевыми  формами  и  правилами  их  применения;  использование
словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных
задач;

умение  выбрать  адекватные  средства  вербальной  и  невербальной  коммуникации  в
зависимости от собеседника;

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи,
стремления к улучшению качества собственной речи;

сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие
положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и
ритмико-интонационной структуры речи)  и про себя;  владение элементарными приемами
анализа и интерпретации текста,  понимание смысла прочитанного,  участие в обсуждении
текста, оценивание поступков героев;

овладение  различными  видами  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое).

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное
чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют
ФГОС начального общего образования за исключением:

готовности слушать собеседника и вести диалог;
готовности  признавать  возможность  существования  различных точек зрения и  права

каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
определения общей цели и путей ее достижения;
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное 

чтение" для обучающихся с РАС должны отражать динамику:
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понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 
других людей;

принятия и освоения своей социальной роли;
формирования и развития мотивов учебной деятельности;
овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия;
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях

взаимодействия;
способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
овладения  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни

(представления  об  устройстве  домашней  и  школьной  жизни;  умения  включаться  в
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения
в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в
различных видах учебной и внеурочной деятельности).

3.1.3. Окружающий мир
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне

начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам
освоения АООП НОО,  установленными  ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ,  программы
воспитания.

Специфика предмета "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер,  соединяет в  равной мере природоведческие,  обществоведческие,
исторические  знания  и  дает  обучающемуся  с  РАС  материал  естественных  и  социально-
гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в  его
важнейших взаимосвязях.

Цель  изучения  учебных  предметов  области  "Обществознание  и  естествознание"  -
формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нем  человека  на  основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой.

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся с
РАС  широкую  панораму  природных  и  общественных  явлений  как  компонентов  единого
мира. На следующем этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно
на различных уроках: физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной
предметной области благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных
знаний  могут  быть  успешно,  в  полном  соответствии  с  возрастными  особенностями
обучающегося младшего школьного возраста, решены задачи экологического образования и
воспитания,  формирования  системы  позитивных  национальных  ценностей,  идеалов
взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на  этнокультурное  многообразие  и
общекультурное  единство  российского  общества  как  важнейшее  национальное  достояние
России.

Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов
основной школы и для дальнейшего развития личности.

В процессе обучения данному предмету у обучающихся с РАС происходит осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формируется
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уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, в котором они проживают,
к  России,  ее  природе  и  культуре,  истории  и  современной  жизни;  усваиваются  модели
безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях;  формируются  психологическая  культура  и  компетенции  для
обеспечения  эффективного  и  безопасного  взаимодействия  в  социуме;  развивается
нагляднообразное, вербально-логическое мышление.

Содержание обучения
1. Человек и природа.
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и

предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая  природа.  Признаки  предметов  (цвет,
форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх,
низ).  Примеры явлений природы: смена времен года,  снегопад,  листопад,  перелеты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество  -  то,  из  чего  состоят  все  природные  объекты  и  предметы.  Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус
как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,
расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны,  района.
Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода,  ее  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).
Наблюдение за погодой своего края.

Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,
условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности  поверхности  родного  края
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд,  болото);  использование
человеком.  Водоемы  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений).

Воздух -  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха для  растений,  животных,
человека. Охрана, бережное использование воздуха.

Вода.  Свойства  воды. Состояния  воды, ее распространение  в  природе,  значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана,
бережное использование воды.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Охрана, бережное использование почв.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений,  фиксация изменений. Деревья, кустарники,  травы. Дикорастущие,  культурные и
комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека
к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения
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родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия.
Особенности  питания  разных  животных.  Размножение  животных.  Дикие  и  домашние
животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей.  Охрана  и  бережное  отношение
человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном  сообществе:
растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края
(2 - 3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России:  общее  представление,  основные  природные  зоны (климат,
растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние  человека  на
природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек  -  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и
эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Освоение  человеком  законов  жизни
природы  посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том
числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в  природе.  Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники,  национальные парки,  их  роль в  охране  природы. Красная  книга  России,  ее
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Человек.  Ребенок,  взрослый,  пожилой  человек.  Мужчины  и  женщины,  мальчики  и
девочки.  Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль
в  жизнедеятельности  организма.  Гигиена:  уход  за  кожей,  ногтями,  волосами,  зубами.
Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов
чувств,  опорно-двигательной,  пищеварительной,  дыхательной,  нервной систем.  Измерение
температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его
людей.  Внимание,  уважительное  отношение  к  людям  с  ограниченными  возможностями
здоровья, забота о них.

2. Человек и общество.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг

с  другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-нравственные  и
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и
народных традициях региона.

Человек  -  член  общества,  создатель  и  носитель  культуры.  Многонациональность  -
особенность  нашей  страны.  Общее  представление  о  вкладе  разных  народов  в
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и
для  всей  страны.  Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения.
Уважение к чужому мнению.
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Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество,
возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие
семьи в событиях страны и региона (стройках,  Великой отечественной войне,  в работе в
тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.

Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к
педагогическому  работнику.  Классный,  школьный  коллектив,  совместная  учеба,  игры,
отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня
школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками.  Правила  взаимодействия  со
знакомыми  и  незнакомыми  взрослыми  и  сверстниками.  Культура  поведения  в  школе  и
других общественных местах.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность  в  культуре  народов России и мира.  Профессии людей.  Личная  ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

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

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша  Родина  -  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  содержание

понятий  "Родина",  "Отечество",  "Отчизна".  Государственная  символика  России:
Государственный  герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн
России;  правила  поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция -  Основной  закон
Российской Федерации. Права ребенка.

Президент  Российской  Федерации  -  глава  государства.  Ответственность  главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства,  День Конституции. Праздники и памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,

Большой театр. Расположение Москвы на карте.
Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний дворец,  памятник

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по
выбору).  Главный город родного края:  достопримечательности,  история и характеристика
отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия  -  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные особенности быта (по выбору).

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,
республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные
комплексы.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных
народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
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выдающегося земляка.
История  Отечества.  Счет  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда,  традиций людей в  разные исторические времена.  Выдающиеся люди разных эпох.
Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о
многообразии  стран,  народов  на  Земле.  Знакомство  с  3  -  4  (несколькими)  странами  (по
выбору):  название,  расположение  на  политической  карте,  столица,  главные
достопримечательности.

3. Правила безопасной жизни.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранение  и  укрепление  своего
физического  и  нравственного  здоровья.  Номера  телефонов  экстренной  помощи.  Первая
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на  дорогах,  в  лесу,  на
водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения
с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Правило  безопасного  поведения  в  общественных  местах.  Правила  взаимодействия  с

незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого

человека.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные  результаты  освоения  федеральной  рабочей  программы  по  предмету

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

сформированность  чувства гордости  за национальные свершения,  открытия,  победы;
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и
доступных  для  обучающегося  видов  деятельности;  развитие  навыков  устанавливать  и
выявлять  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  (с  учетом  индивидуальных
возможностей обучающегося).

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий
мир"  для  обучающихся  с  РАС на  уровне  начального  общего  образования  соответствуют
ФГОС начального общего образования за исключением:

готовности слушать собеседника и вести диалог;
готовности  признавать  возможность  существования  различных точек зрения и  права

каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; определения общей цели и путей ее достижения;
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умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий мир"

для обучающихся с РАС должны отражать динамику:
понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;
принятия и освоения своей социальной роли;
формирования и развития мотивов учебной деятельности;
овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия;
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях

взаимодействия;
способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
овладения  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни

(представления  об  устройстве  домашней  и  школьной  жизни;  умения  включаться  в
разнообразные повседневные школьные дела; владения речевыми средствами для включения
в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в
различных видах учебной и внеурочной деятельности).

3.2. Программа формирования УУД

Программа  формирования  УУД  на  уровне  начального  общего  образования
конкретизирует требования  ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит
основой  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  программы  коррекционной
работы.

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению,  позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и
призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться.

Основная цель  реализации программы формирования УУД состоит  в  формировании
обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности.

Задачи реализации программы:

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

- овладение  комплексом  УУД,  составляющих  операционный  компонент  учебной
деятельности;

- развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,  планировать
знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее  результаты  с  опорой  на
организационную помощь педагогического работника.

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой
для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области.
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Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного
подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального
общего образования обучающихся с РАС с учетом их особых образовательных потребностей
за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения
обучающимися с РАС знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам
коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются
как  производные  от  соответствующих  видов  целенаправленных  действий,  если  они
формируются,  применяются  и  сохраняются  в  тесной  связи  с  практическими  действиями
самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением
УУД.

Программа  формирования  УУД  устанавливает  ценностные  ориентиры  начального
общего  образования  данной  группы  обучающихся;  определяет  состав  и  характеристики
универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с РАС в
младшем  школьном  возрасте;  выявляет  связь  УУД  с  содержанием  учебных  предметов,
курсов коррекционно-развивающей области.

Формирование  УУД  выступает  основой  реализации  ценностных  ориентиров
начального  общего  образования  в  единстве  процессов  обучения  и  воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся.

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных
коммуникативных задач;
- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;
2. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 
стремления следовать им;
- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;
восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности;
- внутренней позиции к самостоятельности и активности;
- развития эстетических чувств;
3. Развитие умения учиться на основе:
- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества;
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- формирования  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);
4. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:
- формирования  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе  и  к
окружающим,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям,  ответственности  за  их
результаты;
- формирования  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
- формирования  умения  противостоять  действиям  и  ситуациям,  представляющим  угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.

Формирование  у  обучающихся  УУД,  представляющих  обобщенные  действия,
открывает обучающимся с РАС возможность широкой ориентации в учебных предметах, в
строении  самой  учебной  деятельности,  способствует  освоению  компонентов  учебной
деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание
процесса учения.

Функциями УУД выступают:
- обеспечение обучающемуся  возможности  самостоятельно осуществлять  процесс  учения,
ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного
усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области;
- оптимизация  протекания  процессов  социальной  адаптации  и  интеграции  посредством
формирования УУД;
- обеспечение преемственности образовательного процесса.
Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных
результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий.

Личностные результаты включают:
- внутреннюю  позицию  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
"хорошего ученика";
- мотивационную  основу  учебной  деятельности,  включающую  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
- ориентацию  на  понимание  причин  успеха  или  неуспеха  в  учебной  деятельности,  на
понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятия
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках;
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- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 
доступных видах деятельности;
- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой;
- овладение доступными видами искусства.

Регулятивные УУД представлены следующими умениями:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 
обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;
- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 
деятельности; различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать  регулирующую  и  контролирующую
функцию зрения в бытовой и учебной деятельности;
- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.

Познавательные УУД представлены следующими умениями:
- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,  с
использованием учебной литературы, энциклопедий,  справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач;
- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и
классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую
роль зрения;
- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе
сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации,  используя,  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ и  дистанционного
общения;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;
- научится  адекватно  использовать  компенсаторные  способы,  зрительное  восприятие  для
решения различных коммуникативных задач;
- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,  ценностно-
личностного,  познавательного  развития  обучающихся  с  РАС,  реализуется  в  рамках
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
курсов  коррекционно-развивающей  области,  в  условиях  внеурочной  и  внешкольной
деятельности.

На уровне  начального  общего  образования  формирование  УУД осуществляется  на
таких  предметах,  как  "Русский  язык",  "Литературное  чтение",  "Английский  язык",
"Математика",  "Окружающий  мир  (человек,  природа,  общество)",  "Музыка",
"Изобразительное  искусство",  "Труд  (Технология)",  "Физическая  культура"  и  на
коррекционных курсах.

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования
УУД.

3.3. Программа коррекционной работы

Коррекционно-развивающая  область  является  обязательной  частью  внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО в МБОУ 

г. Иркутска СОШ №16.

Программа  коррекционной  работы  должна  обеспечивать:  выявление  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  РАС,  обусловленных  недостатками  в  их
физическом и (или) психическом развитии;  коррекцию и развитие  нарушенных функций,
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной
адаптации и интеграции обучающихся.

Программа  коррекционной  работы  для  обучающихся  с  РАС  предусматривает
реализацию коррекционно-развивающей области (направления) через:

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное
учебное  поведение  и  социально-бытовые  навыки;  преодолевать  недостатки  аффективной
сферы и трудности во взаимодействии с окружающими;  развивать средства  вербальной и
невербальной  коммуникации;  что  способствует  осмыслению,  упорядочиванию  и
дифференциации  индивидуального  жизненного  опыта  обучающихся;  упорядочиванию  и
осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического,
формального  накопления;  развитию  внимания  обучающихся  к  эмоционально-личностным
проявлениям  близких  взрослых  и  других  обучающихся,  понимания  взаимоотношений,
чувств, намерений других людей; развитие избирательных способностей обучающихся.
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2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных
мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;

3) организацию  и  осуществление  специалистами  индивидуальной  коррекционной
работы (педагогической,  психологической)  с  обучающимися,  имеющими индивидуальные
особые  образовательные  потребности  и  особенности  развития,  требующие  проведения
индивидуальных  коррекционных  занятий  на  основе  эмоционального  контакта,
практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий;

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

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных
курсов,  систему  комплексного  психолого-педагогического  обследования  обучающихся,
основные  направления  (диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,
информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания
обучающихся  с  РАС,  планируемые  результаты  освоения  коррекционно-развивающей
области, механизмы реализации программы.

Программа  коррекционной  работы  должна  предусматривает  индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с РАС. Содержание программы коррекционной
работы  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых  образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ,  с  учетом  АООП НОО обучающихся  с  РАС 1,
концепции  УМК  «Школа  России»,  а  также  с  учетом  опыта  работы  школы  по  данной
проблематике.  Она  обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством  прав
родителей  (законных  представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
выбирать  формы  получения  детьми  образования,  защищать  законные  права  и  интересы
детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)
вопроса  о  переводе  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные классы.

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
 принцип учета индивидуальных особенностей;
 принцип деятельностного подхода;
 принцип нормативности развития;
 принцип педагогической экологии.

Цель  данной  программы  –  создание  системы  комплексного  психолого-медико-
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.

Программа коррекционной работы направлена  на разрешение  ряда проблем,
возникающих  при  обучении  и  воспитании  младших  школьников  в  условиях начального
обучения:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;

1 Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6.
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 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;

 развитие творческого потенциала учащихся с ОВЗ;
Технологии, используемые в образовательном процессе:

 личностно-ориентированные;
 дифференцированного обучения;
 активизации познавательных интересов, творческой самостоятельности учащихся;
 технологии традиционного обучения;
 игрового обучения;
 здоровьесберегающие.

Направления  и  содержание  программы коррекционной  работы осуществляются  во
внеурочное  время  в  объеме  не  менее  5  часов.  Объем  и  содержание  определяются  в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  РАС,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей

обучающихся с РАС;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с РАС с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с РАС АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений
об окружающем мире и собственных возможностях.

Программа коррекционной работы включает в себя  взаимосвязанные направления,
отражающие еѐ основное содержание:

– диагностическая  работа,  обеспечивающая  проведение  комплексного
обследования обучающихся с РАС и подготовку рекомендаций по оказанию им
психологомедикопедагогической помощи;

– коррекционноразвивающая  работа,  обеспечивающая  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в психофизическом развитии обучающихся с РАС;

– консультативная  работа,  обеспечивающая  непрерывность  специального
сопровождения  обучающихся  с  РАС  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации;

– информационнопросветительская  работа,  направленная  на  разъяснительную
деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для
обучающихся с РАС, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися,
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Коррекционная  работа включает  систематическое  психолого  -  педагогическое
наблюдение  в  учебной  и  внеурочной  деятельности,  разработку  и  реализацию
индивидуального  маршрута  комплексного  психолого  –  педагогического  сопровождения
каждого  обучающегося  с  РАС  на  основе  психолого-педагогической  характеристики,
составленной  по  результатам  изучения  его  особенностей  и  возможностей  развития,
выявления  трудностей  в  овладении  содержанием  начального  общего  образования,
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особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми
и др.

             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; развитие зрительно-моторной координации;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- коррекция нарушений устной и письменной речи;
- обеспечение  ребенку  успеха  в  различных видах деятельности  с  целью предупреждения
негативного  отношения  к  учѐбе,  ситуации  школьного  обучения  в  целом,  повышения
мотивации к школьному обучению.

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса,  при  изучении  предметов  учебного  плана  и  на  специальных  коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития
обучающихся с РАС и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке
и в освоении АООП НОО в целом.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержания АООП
НОО  педагоги,  осуществляющие  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны
оперативно  дополнить  структуру  программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в
обучении,  взаимодействии с  учителями и обучающимися  школы (класса)  обучающийся  с
РАС направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
-  оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации,  обеспечивающее  системное  сопровождение  обучающихся
специалистами различного профиля;
-  социальное  партнѐрство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  РАС  осуществляют
специалисты:  учитель-дефектолог,  логопед,  специальный  психолог  или  педагог-психолог,
имеющий  соответствующую  профильную  подготовку,  социальный  педагог,  педагог
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации.
При  необходимости  Программу  коррекционной  работы  может  осуществлять  специалист,
работающий  в  иной  организации  (центрах  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной помощи, ПМПК и других).

Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  вариативные  формы
специального  сопровождения  обучающихся  с  РАС.  Варьироваться  могут  содержание,
организационные  формы  работы,  степень  участия  специалистов  сопровождения,  что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с
ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Общая характеристика трудностей обучения по основным учебным
предметам Трудности в обучении чтению, письму
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- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а
также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки);
- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;
- перестановки букв и слогов;
- неправильная постановка ударения в слове;
- нарушения понимания прочитанного;
- аграмматизмы при письме и чтении;
Трудности при усвоении родного языка
- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 
словарный запас;
- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 
основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;
- смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении
высказывания;
- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
- трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 
определению частей слова;
- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 
подборе родственных слов;
- затруднения при определении грамматических признаков различных частей 
речи, неразличение частей речи;
- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
- неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 
высказывания и по интонации;
- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, 
при определении главного и зависимого слова;
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 
орфограммы;
- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при 
записи собственного текста;
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью
- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;
- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 
ее, опираясь на текст;
- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит 
в противоречие с имеющейся в тексте информацией;
- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 
точностью восприятия данных при чтении научно- популярного текста.
- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 
виде графиков, диаграмм, схем и т.д.
Трудности в изучении математики
- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
- проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние
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геометрических фигур, форм окружающего;
- смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
- неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; скорость-время-
длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.),
решить текстовую задачу в 1-2 действия;
- неумение пользоваться математической терминологией;
- неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия;
- неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений;
- неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 
использованием изученных алгоритмов;
- проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше» и др.).
Общая характеристика общеучебных трудностей обучении:
- неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение
задания;
- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 
простых);
- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 
учебных и практических задач;
- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения
(неполное выполнение задания);
- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 
алгоритма при его выполнении;
- подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
- неумение применить знания в нестандартной ситуации;
- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 
решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных отношений:
Характер взаимодействия ученика и учителя:
- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая
«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»);
- боязнь критики, негативной оценки;
- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
- эгоцентричность, неумение общаться,
- повышенная тревожность;
- неумение строить совместную деятельность;
- заниженная (завышенная) самооценка.
- другие трудности.

План-график занятий со слабоуспевающими детьми
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№ Мероприятия Срок

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся
класса по основным разделам учебного
материала предшествующих лет обучения.
Цель: определение фактического уровня знаний
детей;  выявление  в  знаниях  учеников  пробелов,
которые
требуют быстрой ликвидации

Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 
Март

2 Установление причин неуспеваемости учащихся
через встречи с родителями, беседы со школьными
специалистами: классным руководителем, психологом,
педагогом и с самим ребенком

Сентябрь

3 Составление индивидуального плана работы по
ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на
текущую четверть

Сентябрь, далее
корректировать по мере
необходимости

4 Использование дифференцированного подхода
при организации самостоятельной работы на уроке

В течение учебного года

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение учебного года
6 Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих

учащихся класса
В течение учебного года

7 Организация индивидуальной работы со слабым
учеником учителями- предметниками

В течение учебного года

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение развития ребенка в соответствии с нормой развития.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
Виды работ по преодолению затруднений в учебной деятельности:
профилактика;
диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);

консультирование (индивидуальное и групповое);

развивающая работа (индивидуальная и групповая);

коррекционная работа (индивидуальная и групповая).
Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы,

резервные возможности ребенка,  поэтому очень важно именно на этом этапе создать для
каждого ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него личностно
значимой, необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. В
связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения различных психологических
программ  в  рамках  дополнительного  образования,  способствующих  максимальному
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раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя 
успешным.

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные
новообразования младшего школьника:
• перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, продуктивности 
и устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего
механической);
• развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и 
рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий;
• усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических 
вычислений, накопление знаний;
• развитие саморегуляции поведения, воли;
• формирование адекватной самооценки;
• расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе;
• развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно ли
делает.

У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны
формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности - учебной:
• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;
• развитие познавательной сферы соответствовуют уровню актуальному возрастным нормам;
• достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития
• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-
познавательные мотивы;
• наличие сформированного контроля и самоконтроля;
• наличие положительной самооценки;
• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу.

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает 
формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе на уровень 
основного общего образования ведущей деятельностью становится общение. Поэтому 
важно, чтобы выпускник начальной школы имел опыт успешных коммуникативных 
действий и развитую способность к рефлексии.
Использование возможностей УМК для психолого-педагогического 
сопровождения учащихся, имеющих проблемы в обучении

В программе коррекционной работы школы может быть использована серия учебных 
пособий издательства «Просвещение»
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится  педагогами  на  уроках,  чему  способствует  использование  в  учебном  процессе
УМК  «Школа  России».  Методический  аппарат  системы  учебников  «Школа  России»
представлен  заданиями,  которые  требуют:  выбора  наиболее  эффективных  способов
выполнения и проверки; осознания причины успеха или неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для групповой
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих
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каждому ребенку  действовать  конструктивно  в  пределах  своих  возможностей  и
способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей,  поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные
на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.

В  учебниках  1—4 классов  представлен  материал,  направленный  на  формирование
умений планировать учебные действия:  учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.

Всѐ  это  создаѐт  условия  для  формирования  умений  проводить  пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся  обсуждать  и  оценивать  как  собственные  работы,  так  и  работы  своих
одноклассников. Такой  подход  способствует  осознанию  причин  успеха  или  неуспеха
учебной  деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их
способность  конструктивно реагировать  на  критику  учителя или товарищей по классу.  В
каждом  учебнике  курса  «Изобразительное  искусство»  представлены  детские  работы,
которые  тематически  связаны  с  предлагаемыми  практическими  заданиями.  Рассмотрение
работ  ребят-одноклассников  помогает  понять,  насколько  удачно  выполнил  творческую
работу сам ученик.

В  курсе  «Труд  (Технология)»  составление  плана является  основой  обучения
предмету.  Исходя  из  возрастных  особенностей  младших  школьников,  в  учебниках  (1—4
кл.),планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в
виде  слайдов).  Каждому  пункту  текстового  плана  соответствуют  один  или  несколько
слайдов,  которые  позволяют  продемонстрировать  использование  специальных  приемов,
способов и техник изготовления изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена  система  вопросов  и  заданий  для  планирования  и  осуществления  контрольно-
оценочной деятельности.

В  конце  каждого  раздела  помещен  материал  «Наши  достижения.  Проверь  себя».
Задания  этого  раздела  включают вопросы как  базового  уровня  (планируемые  результаты
ФГОС  на  базовом  уровне  освоения),  так  и  повышенного  уровня,  которые  позволяют
учащимся сделать  вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.

В  курсе  «Русский  язык»,  в  1  классе,  сопоставляя  рисунки  с  изображением  детей
разных национальностей  и  предложения,  написанные  на  разных языках,  первоклассники,
прочитав  запись  на  русском  языке,  задумываются  над  тем,  что,  не  зная  чужой  язык,
невозможно и прочитать  и понять написанное. Или,  решая орфографические задачи,  при
постановке  вопроса: «В  каких  словах  выбор  буквы  вызывает  у  тебя  затруднение…»  —
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
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В  курсе  «Английского  языка» содержание  и  структура учебников  (2-4  классы)
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также
развить у  них  интерес  к  английскому  языку,  культуре  Англии,  стимулировать
коммуникативно – речевую активность.

С  этой  целью определѐнный  блок  уроков  учебника  (примерно  соответствующий
учебной  четверти)  завершается  разделом  «Проверь  себя»  в  котором  учащиеся  имеют
возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также
умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.

В  курсе  «Информатика»  действие  планирования  в  наиболее  развернутом  виде
формируется в проектной деятельности.

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
также  осуществляется при  организации  дополнительных  занятий  (консультаций)  по
инициативе учителя-предметника. При организации индивидуальных уроков с обучающимся
по письменному заявлению родителей (законных представителей).  Обучающиеся,  помимо
этого, могут получить индивидуальное домашнее задание по теме, вызванной затруднение
при усвоении учебного материала.
2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму

На уроках  с  использованием  УМК «Школа  России»  педагоги  имеют  возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс
«Окружающий мир»).

Курс  «Математика»  формирует  у  ребенка  первые  пространственные  и  временные
ориентиры,  знакомит  с  миром величин,  скоростей,  с  разными способами  отображения  и
чтения информации и пр.

Курсы «Литературное  чтение»,  «Русский язык»,  «Иностранные языки»  формируют
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского
и иностранных языков, литературы.

Курсы  «Изобразительное  искусство,  «Музыка»  знакомят  школьника  с  миром
прекрасного.

Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  формирует  у  младших
школьников  понимание  значения  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни
личности, семьи, общества.

Важным  объединяющим  компонентом  предметных  линий  системы  учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в
том числе  проектной,  на  уроках  и  во  внеурочной  работе.  Формирование  умения  решать
поставленные  задачи  в  «условиях  неизвестности»,  то  есть,  когда  нет  и  не  может  быть
единственного  правильного  ответа,  когда  задан  алгоритм  действия,  но  нет  образца,
способствует  развитию  навыков  адаптации  к  изменяющемуся  миру,  умению  действовать
самостоятельно.

Социальная  среда  обладает  в  отношении  личности  огромным  педагогическим  и
психологическим  потенциалом.  Детский  коллектив  –  достаточно  активный  субъект
воспитательных  отношений.  Детская  среда  обучает  ребёнка  общаться  со  сверстниками,
младший школьник  приобретает  личный опыт отношений  в  социуме.  Детский  коллектив
воспитывает у ребёнка социально-психологические качества (социальный интеллект, умение
понимать партнёра, тактичность, вежливость, умение вступать в контакт и поддерживать его,
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коллективистские  качества,  способность  к  кооперации  и  взаимодействию,  разумного
отношения  личных и общественных интересов,  к  сопереживанию),  навыки общественной
дисциплины.  Поэтому  учитель,  классный  руководитель  планирует  свою  внеурочную
деятельность  с  учащимися  на  основе  изучения  в  первую  очередь,  межличностных
отношений,  используя  разнообразные  методики.  Предлагает  родителям  (законным
представителям)  анкеты  для  изучения  социально-психологической  адаптации)  детей,  с
последующим анализом и коррекцией своей деятельности, в том числе, работу с родителями,
организуя родительский всеобуч. Способствует организации внеурочной занятости учащихся
как в школе, так и вне образовательного учреждения.

Содержание психолого-медико-педагогического сопровождения
учащихся, имеющих проблемы в обучении

В МБОУ г.Иркутска СОШ №16 создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое  сопровождение  детей  с ограниченными возможностями здоровья,  которая
ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения.

Целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение условий для
оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.

В службу сопровождения  входят  специалисты:  учитель-логопед,  учитель-дефектолог,
педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, медицинский работник.

Задачи сопровождения:
   Диагностика психосоматического состояния ребенка, определение социального профиля
его семьи (если она имеется).

Правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе;
решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.

Решение проблем сохранения или восстановления психосоматического здоровья детей и
подростков.

Решение социальных и психо-эмоциональных, личностных проблем ребенка.
Организация помощи ребенку в ситуациях школьной неуспешности.
Разработка, с учетом данных динамических характеристик развития ребенка, программы

сопровождения его образовательного процесса.
Организация профессионального роста педагогов в сфере взаимодействия со

специалистами СПС.
В основе сопровождения лежат следующие приоритетные функции:

образовательная; воспитательная; оздоровительная; развивающая; коррекционная.
Для решения проблем, связанных со своевременным выявлением (ранняя, с первых

дней  пребывания  ребенка  в  ОУ  диагностика  отклонений  в  развитии  и/или  состояний
декомпенсации; профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок  и  срывов),  обучением  (выявление  резервных  возможностей  развития,
определения характера, продолжительности и эффективности педагогической и социальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ОУ возможностей, подготовка и ведение
документации,  отражающей  актуальное  развитие  ребенка,  динамику  его  состояний),
социальной адаптацией и интеграцией в общество детей с рекомендациями специалистов
ПМПК на базе школы создан школьный психолого – медико- педагогический консилиум
(ПМПк согласно Положения о ПМПк МБОУ г.Иркутска СОШ №16 для обучающихся с ОВЗ,
имеющих  рекомендации  специалистов  ПМПК  ОЦДиК;  обучающихся  находящихся  на
инвалидности или длительном лечении по причине травмы или заболевания и не имеющие
возможности обучаться по обычной классно-урочной системе;  обучающихся, не имеющих
возможность  посещать  учебные  занятия  в  период  спортивных  соревнований,  творческих
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конкурсов,  особых  обстоятельств  жизни  в  семье  согласно  Положению  об  ИОМ  МБОУ
г.Иркутска СОШ №16 проектируется индивидуально-образовательный маршрут (ИОМ).

Схема сопровождения учащихся 1 дополнительного и 1 классов
1. Организационно-методическая работа. Сбор информации о ребенке
2. Групповая диагностика (скрининг). Исследование готовности к школьному обучению
3. Экспертная работа. Выделение группы учащихся с низким уровнем готовности
к школьному обучению
4. Индивидуальная диагностика учащихся с низким уровнем готовности к школьному

обучению. Прогноз и профилактика проблем обучения
5. Экспертная работа. Школьный медико-психолого-педагогический консилиум.
- Консультирование родителей, педагогов по результатам диагностики
- Выделение группы учащихся, нуждающихся в обследовании ПМПК. Направление
учащихся на ПМПК
- Коррекционно-развивающая работа с учащимися не готовыми к школьному обучению
- Мониторинг результатов

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего  образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное
содержание:
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях
образовательного учреждения.
Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
общеобразовательного  учреждения;  способствует  формированию  универсальных  учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приѐмов работы с обучающимся, с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного  обучения  ребѐнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Информационно-просветительская работа:
- лекции  на  родительских  собраниях,  индивидуальные  беседы,  информационные  стенды,
направленные на  разъяснение  участникам образовательного  процесса  –  обучающимся,  их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных
с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Механизмом  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных
мероприятий является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).
Педагог-психолог:
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менной речи учащихся;

-фонематического восприятия;

-грамматического строя речи; учащихся;

я и особенностей развития ребенка, его ресурсных возможностей;

регуляторной, когнитивной и эмоционально-аффективной сфер;

коррекционной работы;

Учитель-логопед:

недостатков речевого развития детей с ОВЗ. 
Медицинский работник:

Социальный педагог:
выявление условий проживания, воспитания
ребенка  работа  с  семьей/ближайшим  окружением
ребенка

Классный руководитель:
умение  учиться:  организованность,  выполнение  требований  педагогов,

самостоятельная работа,самоконтроль.
трудности в овладении новым материалом.

мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале
или порицанию учителя, воспитателя.

эмоционально-волевую сферу: преобладание настроения ребенка; наличие
аффективных  вспышек;  способность  к  волевому  усилию,  внушаемость,  проявления
негативизма.

анализирует особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности.

анализирует соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; взаимоотношения с
коллективом:  роль  в  коллективе,  симпатии,  дружба  с  детьми,  отношение  к  младшим  и
старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, артистические
проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка.

работа с семьей
Содержание и формы коррекционной работы специалистов:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);

тересы, склонности и способности школьников;
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- поддержание  постоянной  связи  с  учителями,  школьным  психологом,  медицинским
работником, администрацией школы, родителями;
- составление  психолого-педагогических  характеристик  (представлений)  слабовидящего
учащегося  по  результатам  методов  наблюдения,  бесед,  комплексного  обследования,  где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями
и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребѐнка;
- составление  индивидуальных  комплексных  программ  занятий  (программ  развития
учащихся и коррекции нарушений);
- реализация комплексных индивидуальных программ сопровождения;
- ведение документации (журналы учѐта занятий, дневники динамического наблюдения за
учащимися и др.);
- организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы  должны
отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных
отношений обучающихся с РАС в различных средах:

- умение  различать  ситуации,  в  которых  необходима  посторонняя  помощь  для  еѐ
разрешения;

- в умении обратиться к учителю;
- в адекватной оценке своих возможностей;
- в расширении знаний правил коммуникации и т.д.

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы
конкретизируется  применительно  к  каждому  обучающемуся  с  РАС в  соответствии  с  его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

3.4. Курсы коррекционно-развивающей области

Содержание  коррекционно-развивающей  области  представлено  следующими
обязательными  коррекционными  курсами:  "Формирование  коммуникативного  поведения"
(фронтальные  и  индивидуальные  занятия),  "Музыкально-ритмические  занятия"
(фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия).

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на
основании рекомендаций ПМПК, ИПР. (См. Приложение №1)

3.4.1. Коррекционный  курс  «Формирование  коммуникативного  поведения»
(фронтальные и индивидуальные занятия).

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию
со  сверстниками  и  взрослыми.  Коррекция  нарушений  аффективного,  сенсорно-
перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения.
Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и
вербальной коммуникации,  их использование  в  различных видах учебной и внешкольной
деятельности. (См. Приложение №1)

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

Основные  задачи  реализации  содержания:  Эстетическое  воспитание,  развитие
эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся,



51

обогащение  общего  и  речевого  развития,  расширение  кругозора.  Развитие  восприятия
музыки.  Формирование  правильных,  координированных,  выразительных  и  ритмичных
движений  под  музыку  (основных,  элементарных  гимнастических  и  танцевальных),
правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку
несложные  композиции  народных,  бальных  и  современных  танцев,  импровизировать
движения  под  музыку.  Формирование  умений  эмоционально,  выразительно  и  ритмично
исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под
аккомпанемент педагогического работника. Развитие у обучающихся стремления и умений
применять  приобретенный  опыт  в  музыкально-ритмической  деятельности  во  внеурочное
время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками.

3.4.3. Коррекционный  курс  «Социально-бытовая  ориентировка»  (фронтальные
занятия).

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к самостоятельной
жизнедеятельности.  Развитие  представлений о  себе,  своей семье,  ближайшем социальном
окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических
чувств.  Накопление  опыта  социального  поведения.  Развитие  морально-этических
представлений и соответствующих качеств личности.  Формирование культуры поведения,
его  саморегуляции.  Формирование  знаний  о  речевом  этикете,  культуры  устной
коммуникации  в  условиях  активизации  речевой  деятельности.  Формирование
взаимоотношений  с  детьми  и  взрослыми.  Развитие  навыков  самообслуживания,  помощи
близким,  в  том  числе,  выполнения  различных  поручений,  связанных  с  бытом  семьи.
Формирование  элементарных  знаний  о  технике  безопасности  и  их  применение  в
повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других
взрослых.  Формирование элементарных экономических  и правовых знаний,  необходимых
для жизнедеятельности обучающихся. (См. Приложение №1)

3.5.Рабочая программа воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 
      Пояснительная записка
     Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ №16 (далее – Программа) разработана:
на  основе  Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025  года  и  Плана  мероприятий  по  ее  реализации  в  2021-2025  гг.,  №  996-р  и  Плана
мероприятий  по  еѐ  реализации  в  2021  —  2025  годах  (Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);

на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»

стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации,  (Указ  Президента
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022
года  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  начального  общего
образования»;

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022
года  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  основного  общего
образования»;
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• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022
года  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  среднего  общего
образования»;

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022
года  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  федеральных  основных
общеобразовательных программ»;

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г.
«О  внесении  изменений  в  некоторые  федеральные  государственные  образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом
государственной политики в области образования и воспитания.

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса
на  уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
соотносится  с  примерными  рабочими  программами  воспитания  для  организаций,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного,  среднего  профессионального
образования.

Программа  предназначена  для  планирования  и  организации  системной
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов
образования, определённых ФГОС;

Разрабатывается  и  утверждается  с  участием  коллегиальных  органов  управления
школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей.

Реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой
совместно  с  семьей  и  другими  участниками  образовательных  отношений,  социальными
институтами воспитания.

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям,  включая  культурные ценности  своей  этнической  группы,  правилам и нормам
поведения в российском обществе.

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной
и гражданской идентичности обучающихся.

В  соответствии  с  ФГОС  личностные  результаты  освоения  программ  общего
образования  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных  ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  еѐ  основе  в
процессе  реализации основных направлений воспитательной деятельности,  в  том числе в
части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического,
трудового, экологического, познавательного воспитания.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Данная  программа  направлена  на  приобщение  обучающихся  к  российским

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе,
а  также  решение  проблем  гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной
программы МБОУ г.  Иркутска  СОШ №16 и призвана помочь всем  участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности
и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.
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Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных
результатов,  определенные  ФГОС:  формировать  у  них  основы российской идентичности;
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и
социально-значимые  качества  личности;  активное  участие  в  социально-значимой
деятельности школы.

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в
школе. Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.

Целевой раздел
Участниками  образовательных  отношений  являются  педагогические  и  другие

работники  образовательной  организации,  обучающиеся  с  ОВЗ,  их  родители  (законные
представители),  представители  иных  организаций,  участвующие  в  реализации
образовательного  процесса.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних
обучающихся  имеют  преимущественное  право  на  воспитание  своих  детей.  Содержание
воспитания  обучающихся  в  образовательной  организации  определяется  содержанием
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в
Конституции Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы  определяют  инвариантное
содержание  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ.  Вариативный  компонент  содержания
воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные  ценности  культуры,
традиционных религий народов России.

Воспитательная  деятельность  в  образовательной  организации  планируется  и
осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере
воспитания.  Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей
является  развитие  высоконравственной личности,  разделяющей российские  традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины.

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ.

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:

- создать  условия  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

- формировать у обучающихся чувства патриотизма,  гражданственности,  уважения к
памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,
человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской  Федерации,
природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: усвоение ими
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к
этим  нормам,  ценностям,  традициям  (их  освоение,  принятие);  приобретение
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения,
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общения,  межличностных  и  социальных  отношений,  применения  полученных  знаний;
достижение личностных результатов  освоения АООП НОО в соответствии с  ФГОС НОО
обучающихся  с  ОВЗ.  Личностные  результаты  освоения  обучающимися  АООП  НОО
включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей
самостоятельности  и  инициативы,  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,
самостоятельности  и  личностному  самоопределению,  наличие  мотивации  к
целенаправленной  социально  значимой  деятельности,  сформированность  внутренней
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни
в целом.

Воспитательная  деятельность  в  образовательной  организации  планируется  и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,
системно-деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с  учетом  принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и
взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной  жизнедеятельности,
инклюзивности.

Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с
возрастными  особенностями  воспитанников,  не  означает  игнорирования  других
составляющих  общей  цели  воспитания.  Приоритет  —  это  то,  чему  педагогическим
работникам,  работающим  с  обучающимися  конкретной  возрастной  категории,  предстоит
уделять большее, но не единственное внимание.

Добросовестная  работа  педагогических  работников,  направленная  на  достижение
поставленной  цели,  позволит  обучающемуся  получить  необходимые  социальные  навыки,
которые  помогут  ему  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,  продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  свой  жизненный  путь  в  сложных  поисках
счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  обучающихся  будет  способствовать
решение следующих основных задач:

реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа
в школьном сообществе;

реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации;

вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их
воспитательные возможности;

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;

инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  —  как  на  уровне
образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;

поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  образовательной  организации
детских общественных объединений и организаций;

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
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воспитательный потенциал;
организовывать профориентационную работу с обучающимися;
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать

еѐ воспитательные возможности;
организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  (законными

представителями),  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития
обучающихся.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной
организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических
работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
обучающихся.

Направления воспитания
Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности

образовательной  организации  по  основным  направлениям  воспитания  в  соответствии  с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

- гражданское воспитание,  формирование российской гражданской идентичности,
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как
источнику  власти  в  российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней  Российской
государственности,  изучение  и  уважение  прав,  свобод  и  обязанностей  гражданина
Российской  Федерации;  (ведется  совместная  работа  с  территориальной  избирательной
комиссией)

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему
народу,  уважения  к  другим  народам  России,  формирование  общероссийской  культурной
идентичности (проведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням
воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и
другие);

- духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  на  основе  духовно-
нравственной  культуры  народов  России,  традиционных  религий  народов  России,
формирование  традиционных  российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,
доброты,  милосердия,  сопереживания,  справедливости,  коллективизма,  дружелюбия  и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям
(совместная работа с Православным храмом «Собор Александра Невского», Школьным
музеем, «Волонтерами  Победы», воинскими  частями  г.  Балтийска  организуется  помощь
детям  войны  и  ветеранам  боевых  действий  и педагогического  труда,  бойцам  РФ
специальной военной операции);

- эстетическое  воспитание:  формирование  эстетической  культуры  на  основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим  образцам
отечественного и мирового искусства (посещение музеев и театров региона, экскурсионные
поездки по городам России);

- физическое  воспитание:  развитие  физических  способностей  с  учѐтом
возможностей  и  состояния  здоровья,  формирование  культуры  здорового  образа  жизни,
эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного
поведения в природной и социальной среде,  чрезвычайных ситуациях (работа Школьного
спортивного клуба, участие в спортивных соревнованиях города и региона);
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- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии,
личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном труде  в  российском
обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности
(организация  дежурств  в  школе,  в  кабинетах  ОО,  школьных  клумбах  и  субботники  на
территории школьного двора);

- экологическое  воспитание:  формирование  экологической  культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских
традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие
в экологических акциях «Берегите воду», «Эколята», «Бумаге – вторая жизнь и др.);

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других
людей,  природы  и  общества,  к  получению  знаний,  качественного  образования  с  учѐтом
личностных  интересов  и  потребностей.  (участие  в  научно-практических  конференциях
онлайн и офлайн, Рождественских чтениях, конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки
и творчества).

Целевые ориентиры результатов воспитания.
Личностные  результаты  освоения  обучающимися  образовательных  программ

включают:
- осознание российской гражданской идентичности;
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
-  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному

самоопределению;
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения

к себе, окружающим людям и жизни в целом.
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  соответствии  с
традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными
ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения,  и  способствуют
процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  развития  внутренней  позиции
личности,  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и
подвигам  Героев  Отечества  и  старшему  поколению,  закону  и  правопорядку,  труду,
взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Воспитательная  деятельность  в  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №16  планируется  и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,
системно - деятельностного, личностно - ориентированного подходов и с учетом принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и
взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной  жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности.

Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным  содержанием
воспитания  обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,
конституциональных)  ценностей,  обеспечивают  единство  воспитания,  воспитательного
пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:
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1. Гражданско-патриотическое воспитание.
- Знающий  и  любящий  свою  малую  родину,  свой  край,  имеющий  представление  о

Родине - России, ее территории, расположении.
- Сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,

проявляющий уважение к своему и другим народам.
- Понимающий свою сопричастность  к  прошлому,  настоящему и будущему родного

края, своей Родины - России, Российского государства.
- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий
к ним уважение.

- Имеющий  первоначальные  представления  о  правах  и  ответственности  человека  в
обществе, гражданских правах и обязанностях.

- Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по
возрасту социально значимой деятельности.

2. Духовно-нравственное воспитание.
- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.
- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и

достоинство каждого человека.
- Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
людям, уважающий старших.

- Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным  нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства
России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных  народов,
вероисповеданий.

- Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литературы,  родного  языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

3. Эстетическое воспитание.
- Способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту,  природе,  искусстве,

творчестве людей.
- Проявляющий  интерес  и  уважение  к  отечественной  и  мировой  художественной

культуре.
- Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной

деятельности, искусстве.
4. Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия.
- Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные  правила

здорового  и  безопасного  для  себя  и  других  людей  образа  жизни,  в  том  числе  в
информационной среде.

- Владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной  гигиены,  безопасного
поведения в быту, природе, обществе.

- Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия
физкультурой и спортом.

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
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психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.
5. Трудовое воспитание.
- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к

результатам труда, ответственное потребление.
- Проявляющий интерес к разным профессиям.
- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда,

трудовой деятельности.
6. Экологическое воспитание.
- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от

природы, влияние людей на природу, окружающую среду.
- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.
- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических

норм.
7. Ценности научного познания.
- Выражающий познавательные интересы, активность,  любознательность

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
- Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и
неживой природы, о науке, научном знании.

- Имеющий  первоначальные  навыки  наблюдений,  систематизации  и
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных
с возрастными особенностями воспитанников,  не  означает  игнорирования
других составляющих общей цели воспитания.

Приоритет  –  это  то,  чему  педагогическим  работникам,  работающим  с
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но
не единственное внимание.

Уклад образовательной организации

 МБОУ г.Иркутска СОШ №16 (далее – школа) - это школа, находящаяся в областном центре,
приближенная к культурным и научным центрам, спортивным школам и школам искусств. В
ней обучаются более 1300 обучающихся. 

МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №  16  была  открыта  1  сентября  1971  г.  Расположена  в
Октябрьском районе.  У школы есть структурное подразделение детский спортивный клуб
«Юность».  Рядом  со  школой  находится  детский  сад  №  116  и  несколько  учреждений
дополнительного образования. В настоящее время набор учащихся в школу осуществляется
как из микрорайона расположения школы, так и из других микрорайонов города. 

В соответствии с лицензией в МБОУ г. Иркутска СОШ №16 реализует очное обучение
по образовательным программам: 

- начальное общее образование/ ООП НОО 

- основное общее образование/ ООП ООО (5-9кл.) 
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- среднее общее образование/ ООП СОО (ФК ГОС) 10-11 класс 

-  дополнительные  образовательные  программы  по  направлениям:  спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное  направление,  общеинтеллектуальное  направление,
социальное направление, общекультурное.

 Процесс обучения охватывает три уровня образования: начальное общее образование,
основное  общее  и  среднее  общее  образование.  В  школе  используются  различные  формы
обучения: классно-урочная система, инклюзивное обучение, обучение на дому. 

Школа  находится  в  центре  города,  вокруг  школы  много  деревянных  частных  и
малоэтажных домов, а также новостроек. Контингент школы неоднороден. Его составляют
дети  из  семей  служащих,  предпринимателей,  медицинских  работников,  работников
образовательных учреждений, работников сферы обслуживания, торговли и т.д. Есть семьи,
где родители не работают или работает только один из родителей. 

Многие из родителей учились в этой школе, были одноклассниками, знают учителей,
теперь  в  школе  обучаются  дети  выпускников  школы.  Учителя  знают  личностные
особенности, бытовые условия жизни, отношения в семьях, что способствуют установлению
доброжелательных  и  доверительных  отношений  между  педагогами,  школьниками  и  их
родителями. Так как учащихся в школе не так много все на виду, что при создании ситуации
совместного  поиска  стимулирует  активность  учащихся  и  учителей.  Нет  резкой
обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов
и школьников: 

-  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в школе; 

-  ориентир  на  создание  психологически  комфортной  среды  для  каждого  ребенка  и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

-  реализация  процесса  воспитания  главным образом через  создание  в  школе  детско-
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями,
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

 -  организация  основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  предмета
совместной заботы и взрослых, и детей; 

-  системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

 Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации  являются
следующие: 

-  ключевые  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция
воспитательных усилий педагогов; 

-  коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных
классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных  и  товарищеских  взаимоотношений;  явление  ключевой  фигурой
воспитания  в  школе  классного  руководителя,  реализующего  по  отношению  к  детям
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции. 

В процессе воспитания образовательное учреждение сотрудничает с Центром детского
творчества «Октябрьский», администрацией Октябрьского округа г. Иркутска, КДН, ОП №9,
№7,  Советом  ветеранов  Октябрьского  округа,  центром  образования  «Максимум»,
образовательным  центром  «Easy  school»,  ИГЦ  «Патриот»,  ВДПО,  Иркутской  областной
филармонией, Иркутским областным кинофондом, театром кукол «Аистенок», Технопарком
ИРНИТУ,  Центром  занятости  населения,  общественной  организацией  «Наш  Иркутск»,
питомником  К-9,  библиотекой  №  32,  детским  литературно-художественным  журналом
«Сибирячок»,  благотворительным фондом «Дети Байкала».  Активно принимаем участие  в
федеральных проектах РДШ. 

В школе функционируют: школьное самоуправление – Совет Школы, дружина юных
пожарных,  дружина  юных  инспекторов  дорожного  движения,  добровольческий  отряд
«ЗОЖиКо», экологический отряд «Эдельвейс». Работает школьный музей боевой и трудовой
славы. 

Основными традициями воспитания в МБОУ г. Иркутска СОШ № 16 являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими
датами  и  направлениями  воспитательной  деятельности,  являющихся  приоритетными  для
школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка,  коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и
его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

     -  в  проведении  общешкольных  дел  присутствует  дружественная  соревновательность
между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
(в разрешении конфликтов) функции. 

     Для педагогического коллектива школы главной ценностью в построении воспитательной
работы является поддержка ученика в стремлении своего интеллектуального,  творческого,
социального развития и раннего профессионального самоопределения. 

    Традиции, сложившиеся в школе являются эмоциональными событиями, воспитывающими
у учащихся чувство гордости за свои интеллектуальные и творческие достижения, осознание
важности своего персонального вклада в достижения школы, понимание перспектив своего
личностного развития в контексте развития города, страны.      Традиция воспитания в школе
– атмосфера сотрудничества, творчества, взаимовыручки и поддержки.
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Также  процесс  воспитания  основывается  на  следующих  принципах  взаимодействия
педагогов и школьников:

-  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в школе;

-  ориентир  на  создание  психологически  комфортной  среды  для  каждого  ребенка  и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

-  реализация  процесса  воспитания  главным образом через  создание  в  школе  детско-
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями,
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-  организация  основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;

-  системность,  целесообразность  и  не  шаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

    Воспитывающая среда школы

Воспитывающая среда МБОУ г. Иркутска СОШ №16 - это особая форма организации
образовательного  процесса,  реализующего  цель  и  задачи  воспитания,  совокупность
окружающих ребенка обстоятельств,  социально ценностных,  влияющих на его личностное
развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. Она включает: 

- предметно-пространственное окружение;

 - поведенческое; 

- событийное; 

- информационное; 

- культурное.

Основными  характеристиками  воспитывающей  среды  являются  ее  насыщенность  и
структурированность.

Процесс  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса  и  совместной
жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива,
органов  детского  самоуправления,  укрепления  и  пропаганды  общешкольных  традиций  и
реализуется  в  традиционных  формах  работы  и  мероприятиях:  «День  Знаний»,  «День
здоровья»,  «День  учителя»,  «Посвящение  в  первоклассники»,  «Новогодние  праздники»,
«Вахта  Памяти»,  «День  самоуправления»,  «Прощание  с  Азбукой»,  «Праздник  8  Марта»,
«Смотр  строя  и  песни»,  «День  защитника  Отечества»,  «Конкурсы  чтецов»,  «Кросс,
посвященный Великой Победе», «День Победы», экологические акции и субботники («Сады
Победы»,  «Сдай  макулатуру»,  Спаси  дерево»,  «Покормите  птиц  зимой»,  мероприятия  ,
посвященные  нашему  краю,  спортивные  мероприятия,  праздник  Последнего  звонка,
проведение  Уроков  мужества,  Уроков  памяти,  Уроков  здоровья,  тематических  единых
классных часов,  Недели  профориентации,  работа  обучающихся  в  «Совете  обучающихся»,
работа школьных отрядов, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, участие в
различных проектах и профилактических акциях. 

Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно
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значимых  делах  школы,  что  способствует  развитию  общественной  активности,
формированию  нравственного  идеала,  гражданского  отношения  к  Отечеству,  воспитанию
нравственного потенциала, сознательного отношения к труду.

В  школе  уделяется  большое  внимание  обустройству  помещений,  классных  комнат,
учебных  кабинетов,  школьного  двора,  спортплощадок  и  так  далее.  Все  это  создает
психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в
здании школы.

Поведенческая среда школы - это единая карта поведения, свойственного школьнику в
нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: 

установившиеся в школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при
диалоге,  характер  совместной  деятельности  детей  и  педагогов,  отдельные  поступки
школьников,  протекающие  конфликты  и  их  разрешение,  а  также  время  от  времени
возникающие сложные ситуации этического порядка.

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле осприятия
воспитанника,  служащих  предметом  оценки,  поводом  к  раздумью  и  основанием  для
жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай,
действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного развития,
потому что событие стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся.

Информационное окружение: укомплектованные кабинеты, библиотека и читальный зал
при ней; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное,
чтобы приобщить детей к домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные
выступления,  приглашая  гостя  в  школу  или  проводя  традиционные  публичные  лекции  в
школе,  проводятся  познавательные  конкурсы,  введены  регулярные  реферативные
выступления школьников и конференции для старшеклассников.

    Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы, основана на
практических  наработках  МБОУ СОШ №6 по  формированию  целостной  воспитательной
среды  и  целостного  пространства  духовно-нравственного  развития  школьника,
определяемого  как  уклад  школьной  жизни,  интегрированного  в  урочную,  внеурочную,
внешкольную,  семейную  деятельность  обучающегося  и  его  родителей  (законных
представителей).  При  этом  обеспечивая  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  на
основе  их  приобщения  к  базовым российским  ценностям:  Россия,  многонациональный
народ Российской  Федерации,  гражданское  общество,  семья,  труд,  искусство,  наука,
религия, природа, человечество.

Программа воспитания является частью содержательного раздела основной
образовательной программы общеобразовательной организации.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках

следующих  направлений  воспитательной  работы  школы.  Каждое  из  них
представлено в соответствующем модуле.

Модуль     «Школьный     урок»      
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:
-организацию     работы     с     детьми     как     в     офлайн,     так     и     онлайн   формате;      
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб
учителя, привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,
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активизации их познавательной деятельности;
       -побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  

поведения, правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы учебной  дисциплины  и  самоорганизации,  согласно
Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы;

-  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета  через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий;

-применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:
интеллектуальных  игр, викторины,  тестирование  кейсы,  стимулирующих
познавательную  мотивацию  школьников; дискуссий,  которые     дают  учащимся  
возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного диалога;  групповой
работы  или  работы  в  парах,  которые  учат  школьников  командной  работе  и
взаимодействию с другими детьми;

Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок
–  путешествие,  урок мастер-класс,  урок-исследование  и  др.  Учебно-
развлекательные мероприятия (конкурс-  игра «Предметный кроссворд», турнир
«Своя  игра»,  викторины,  литературная  композиция,  конкурс  газет  и  рисунков,
экскурсия и др.);

-включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать
мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы  во  время  урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих
познавательную  мотивацию  школьников.  Предметные  заседания  эрудит-клуба
«Что? Где? Когда?», брейн-ринга: квесты, игра-эксперимент, игра-демонстрация,
игра-состязание, дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках;

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

       -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников  
в  рамках реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских
проектов, помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы,  оформления собственных     идей,     навык  уважительного     отношения     к  
чужим     идеям,     оформленным     в     работах   других исследователей, навык публичного
выступления  перед  аудиторией, аргументирования  и  отстаивания  своей  точки
зрения;

- создание  гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с
использованием  гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем
управления  позволяет  создать условия  для  реализации  провозглашенных
ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века:  «образование     для     всех»,  
«образование     через     всю     жизнь»,     образование «всегда,     везде     и     в   любое время».

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,
социальной ответственности,  способность  критически  мыслить,  оперативно  и
качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.
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Модуль     «Внеурочная     деятельность     и     дополнительное     образование»      
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  осуществляется

преимущественно через:
- формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  детско-взрослых  общностей,

которые  объединяют  обучающихся  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями;

- вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально  значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- поощрение  педагогическими  работниками  детских  инициатив,  проектов,
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами;

- создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формы поведения;

- поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской
позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально  значимых
традиций;

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе
осуществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной направленности;

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 
культурам народов России, духовно-историческому краеведению;

- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности;
- экологической, природоохранной направленности;
- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного

творчества разных видов и жанров;

- туристско - краеведческой направленности;

- оздоровительной и спортивной направленности.
Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на

передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность,
расширяющие  их  кругозор,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,
политическим, экологическим,  гуманитарным проблемам нашего общества,  формирующие
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие
благоприятные  условия  для  самореализации  школьников,  направленные  на  раскрытие  их
творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям
или  обществу  в  целом;  формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на
воспитание  ценностного  отношения  школьников  к  культуре  и  их  общее  духовно-
нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение.  Курсы внеурочной деятельности,  направленные на
развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов
людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.

Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,
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направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его
истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные  на  физическое  развитие  школьников,  пропаганду  физической  культуры  и
спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок
на защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда.
Игровая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.

Модуль     «Классное     руководство»      
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями,  преподающими  в  данном  классе;  работу  с  родителями  учащихся  или  их
законными представителями.

Главное  предназначение  классного  руководителя  -  изучение  особенностей развития
каждого обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности,
входящего в современный ему мир, воспитать человека,  способного достойно занять своѐ
место в жизни.

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и
полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему
класса,  позволяющих,  с  одной  стороны,  вовлечь  в  них  детей  с  самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой,
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

        Формированию         и         сплочению         коллектива         класса         способствуют         следующие         дела,   
акции, события, проекты, занятия:

- классные  часы:  тематические  (согласно  плану  классного  руководителя),
посвященные  юбилейным  датам, Дням  воинской  славы, событию  в  классе, в городе,
стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического
вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;

- игровые,  способствующие  сплочению  коллектива, поднятию настроения,
предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные  на  устранение
конфликтных  ситуаций  в  классе,  школе, позволяющие  решать спорные  вопросы;
организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;
здоровьесберегающие,  позволяющие  получить  опыт  безопасного  поведения  в  социуме,
ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.

Немаловажное     значение     имеет:      
- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;
- становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям);
- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 
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найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;
- создание ситуации выбора и успеха.
Формированию     и     развитию     коллектива     класса     способствуют:      
-составление социального паспорта класса
- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива),
- составление карты интересов и увлечений обучающихся;
-деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования;
- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности  классного

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры,  классного  часа  «Класс,  в
котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав  класса»,  «Герб  класса»,  «Мой  класс
сегодня и завтра».

Классное         руководство         подразумевает         и         индивидуальную         работу         с         обучающимися   
класса:  

со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по
отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса;

с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта;
с  обучающимися, состоящими  на  различных  видах  учѐта,  в группе риска,

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена  на  контроль  за
свободным времяпровождением;

заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» учащихся
класса;

участие в общешкольных конкурсах;
предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 
вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе.
Работа     с     учителями,     преподающими     в   классе:      

       регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания,
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и

интеграцию воспитательных влияний на школьников;
привлечение  учителей  к  участию  во  внутри  классных  делах,  дающих  педагогам

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для  объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа     с     родителями учащихся     или     их     законными   представителями:      
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;
помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников;
создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,
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направленных на сплочение семьи и школы.
Классный  руководитель работает в  тесном  сотрудничестве с  учителями-

предметниками.

Модуль     «Ключевые     школьные     дела»      
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает

участие  большая  часть  обучающихся  и  которые  обязательно  планируются,  готовятся,
проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных
творческих  дел,  интересных  и  значимых  для  школьников,  объединяющих  их  вместе  с
педагогами  в  единый  коллектив.  В  воспитательной  системе  нашей  школы  выделяются
тематические  периоды  традиционных  дел.  Главные  дела  являются  понятными,
личностнозначимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения
и обогащения ребенка.

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в
ответственную  позицию  к  происходящему  в  школе.  В  образовательной  организации
используются следующие формы работы.

На внешкольном уровне:
социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые

школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего  школу  социума:  благотворительная  ярмарка  «Эстафета  добрых  дел»,
«Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Сад Памяти»; 
      -  городские  методические  площадки  для  обучающихся  и  педагогов  по

развитию ученического самоуправления;

- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых
обсуждаются  поведенческие,  нравственные,  социальные,  проблемы,  касающиеся  жизни
школы и поселка;

- проводимые  для  жителей  города,  семьями  учащихся  спортивные  состязания,
праздники, которые открывают возможности для творческой самореализации школьниов и
включают их в деятельную заботу об окружающих: Фестиваль ГТО, спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья», «День Здоровья», флешмобы посвященные ко «Дню
Народного Единства»,  ко «Дню матери»,  ко «Дню учителя»,  «Ко дню космонавтики»,  «1
мая» и «Дню Победы», эстафета посвященная 9 мая.

На школьном уровне:
общешкольные  праздники–  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,

музыкальные,  литературные и т.п.)  дела,  связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:

День  Знаний,  как  творческое  открытие  нового  учебного  года,  где  происходит
знакомство  первоклассников  и  ребят,  прибывших  в  новом  учебном  году  в  школу,  с
образовательной организацией.

Последний звонок.  Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем
участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не
только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в
школе всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты выпускников, так как
целиком и полностью весь  сюжет  праздника  придумывается  самими ребятами  и  ими же
реализуется.
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День  учителя.  Ежегодно  обучающиеся  демонстрируют  уважительное  отношения  к
учителю,  труду педагога  через  поздравление,  творческих концертов.  Данное мероприятие
формирует  доброжелательное  отношение  между  обучающимися  и  педагогами,  развитие
творческих способностей обучающихся.

Праздник  «8  Марта».  Традиционно  обучающиеся  совместно  с  педагогами  создают
праздничное  настроение,  которая  помогает  обучающимся  в  раскрытии  их  способностей,
учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно
и  эмоционально  читать  стихи,  участвовать  в  сценках,  играх.  Работать  над  сплочением
коллектива.

Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге,
в торжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с родителями школьники
являются  участниками  всероссийского  шествия  «Бессмертный  полк»,  «Сад  Памяти»,
Фестиваля  патриотической  песни  «Салют!  Победа!».  Такое  общешкольное  дело  будет
способствовать  формированию  российской  гражданской  идентичности  обучающихся,
развитию  ценностных  отношений  подростков  к  вкладу  советского  народа  в  Победу  над
фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет.

торжественные  ритуалы  -  посвящения,  связанные  с  переходом  обучающихся  на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов  в  школе  и  развивающие  школьную  идентичность  детей:  «Посвящение  в
первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в кадеты», вступление в ряды
Российского движения детей и молодежи, «Орлята России», церемония вручения аттестатов,
открытие спортивного сезона:

церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за  активное
участие  в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности
детей,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  между  педагогами  и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение  в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,

участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
вовлечение  по  возможности  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из

возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение  за  поведением ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися,
с педагогами и другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль     «Внешкольные     мероприятия»      
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными

партнѐрами общеобразовательной организации;
внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  направленности,

организуемые  педагогами  по  изучаемым  в  общеобразовательной  организации  учебным
предметам, курсам, модулям;

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и др.),
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями
(законными  представителями)  обучающихся  с  привлечением  их  к  планированию,
организации, проведению, оценке мероприятия;

литературные,  исторические,  экологические и другие походы, экскурсии,  экспедиции,
слѐты и т. п.,  организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными
представителями)  обучающихся  для  изучения  историко-культурных  мест,  событий,
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки,
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;

выездные  события,  включающие  в  себя  комплекс  коллективных  творческих  дел,  в
процессе  которых  складывается  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся
доверительными  взаимоотношениями,  ответственным  отношением  к  делу,  атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.

Модуль     «Организация     предметно-эстетической     среды»      
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ г.Иркутска СОШ №16, при

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,
поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному
восприятию ребенком школы.

Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы  работы  с
предметно-эстетической средой школы как:

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной
символикой  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального
образования  (флаг,  герб),  изображениями  символики  Российского  государства  в  разные
периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;

организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска)  государственного  флага
Российской Федерации;

размещение  карт  России,  регионов,  муниципальных  образований  (современных  и
исторических,  точных и стилизованных, географических,  природных, культурологических,
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с
изображениями  значимых  культурных  объектов  местности,  региона,  России,  памятных
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся
государственных  деятелей  России,  деятелей  культуры,  науки,  производства,  искусства,
военных, героев и защитников Отечества;

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических,
живописных,  фотографических,  интерактивных аудио  и  видео)  природы России,  региона,
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России);
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организацию  и  поддержание  в  общеобразовательной  организации  звукового
пространства  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-патриотической
воспитательной  направленности  (звонки-мелодии,  музыка,  информационные  сообщения),
исполнение гимна Российской Федерации;

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест
гражданского  почитания»  в  помещениях  общеобразовательной  организации  или  на
прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест,  событий в
истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;

оформление  и  обновление  «мест  новостей»,  стендов  в  помещениях  (холл  этажей  в
школе,  рекреации),  содержащих  в  доступной,  привлекательной  форме  новостную
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания,
фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема,
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно, так и
в торжественные моменты;

подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ
обучающихся  в  разных  предметных  областях,  демонстрирующих  их  способности,
знакомящих с работами друг друга;

поддержание  эстетического  вида  и  благоустройство  всех  помещений  в
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение
территории при общеобразовательной организации;

разработку,  оформление,  поддержание  и  использование  игровых  пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

создание  и  поддержание  в  вестибюле  или  библиотеке  стеллажей  свободного
книгообмена,  на которые обучающиеся,  родители,  педагоги могут выставлять для общего
использования свои книги, брать для чтения другие;

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их
родителями  по  благоустройству,  оформлению  школьных  аудиторий,  пришкольной
территории;

разработку  и  оформление  пространств  проведения  значимых  событий,  праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);

разработку  и  обновление  материалов  (стендов,  плакатов,  инсталляций  и  др.),
акцентирующих внимание  обучающихся  на  важных для воспитания  ценностях,  правилах,
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и
безопасности.

Предметно-пространственная  среда  строится  как  максимально  доступная  для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Модуль     «Работа     с     родителями     или     их     законными     представителями»      
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для

лучшего  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается  согласованием  позиций
семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса
едины  и  находят  контакт,  тогда  воспитание  наиболее  эффективно.  Но  бывает  так,  что
родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи.

Необходима  организация  работы  по  выявлению  родителей  (законных
представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию
ведется систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы:
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- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий 
проживания, обучающихся школы;

- формирование банка данных семей;
- индивидуальные беседы;
- заседания Совета профилактики;
- совещания при директоре;
- совместные мероприятия с КДН и ПДН;

Профилактическая  работа  с  родителями  предусматривает  оптимальное
педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс
через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями

- День  семьи,  День  матери,  мероприятия  по  профилактике  вредных  привычек,
родительские лектории и т.д.

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа
для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого
потенциала.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ г.Иркутска
СОШ №16 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
        - Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
        -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
        -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого
родители получают рекомендации классных руководителей  и  обмениваются  собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по  вопросам
здоровьясбережения детей и подростков;
      -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация,
предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.

На индивидуальном уровне:
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.

Модуль     «Самоуправление      
Основная  цель  модуля  «Самоуправление»  в  МБОУ  г.Иркутска  СОШ  №16

заключается  в  создании  условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих
инициатив  обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для
включения  обучающихся  школы  в  вариативную  коллективную  творческую  и  социально-
значимую деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать  в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения  и  самореализации Участие в самоуправлении даѐт  возможность
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подросткам  попробовать  себя  в  различных  социальных  ролях,  получить опыт
конструктивного  общения,  совместного  преодоления  трудностей,  формирует  личную  и
коллективную ответственность за свои решения и поступки.

Детское самоуправление осуществляется через:
На уровне школы:
- через деятельность выборного Совета старшеклассников;
- через  деятельность  Совета  старост,  объединяющего  старост  классов  для

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов;
- через  деятельность  временных творческих советов дела,  отвечающих за проведение

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню
Учителя,  посвящение  в  «первоклассники»,  к  Дню  матери,  «Папа,  мама,  я  –  спортивная
семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках профориентационной
работы.
        На уровне классов:

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся лидеров
класса  (старост),  представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с другими коллективами, учителями;

- через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  групп,  отправляющихся  в
походы, экспедиции,  на экскурсии,  осуществляемую через систему распределяемых среди
участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 
через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ
различного рода деятельности.
Модуль     «Профилактика     и   безопасность»      

Ухудшение  здоровья  детей  школьного  возраста  в  России  стало  не  только
медицинской, но и серьезной педагогической проблемой.  Пожалуй, нет ничего другого в
мире,  чтобы  мы  теряли  с  такой  беспечностью  и  легкостью,  как  собственное  здоровье.
Данные  официальной  статистики  и  результаты  специальных  научных  исследований
свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не только
широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним. В
современной,  быстро  меняющейся  экологической  обстановке  в  России,  возможности
распространения  среди  подростков  образа  жизни  сопряженного  с  риском  для  здоровья,
становятся все более широкими.

Опыт  показывает,  что  большинство  подростков  испытывают  потребность  в
обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности.
Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к
здоровому  образу  жизни  является  просвещение.  Подросткам  необходима  информация
квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни,
курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся МБОУ
г.Иркутска  СОШ  №16  ценностного  отношения  к  собственному  здоровью  и  собственной
безопасности,  основанного  на  знании  своих  потребностей,  особенностей  развития,  и
выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.

Деятельность МБОУ г.Иркутска СОШ №16 по формированию у обучающихся культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  по  вопросам  гражданской  обороны,  обеспечения
первичных мер формированию личных убеждений,  качеств  и привычек,  способствующих
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений:

- организация  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы,  организация
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просветительской  и  методической  работы,  профилактическая  работа  с  участниками
образовательного процесса.

-разработка  и  осуществление  комплекса  мероприятий  по  профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической
работы с обучающимися «группы риска»;

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны».
На внешнем уровне:
- встречи  с  представителями  социально-правовой  поддержки  и  профилактики,

проведение профилактических бесед, тренингов;
- беседы с инспектором ОДН, ПДН по вопросам профилактики;
- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов,

лечебных учреждений.

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения.
На школьном уровне:
- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки 

мужества»;
- участие в военной-патриотических играх, смотра-конкурсах;
- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской 

обороны»;
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества»;
- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий);

Модуль     Социальное     партнерство     (сетевое     взаимодействие)      
Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:
участие  представителей  организаций-партнѐров,  в  том  числе  в  соответствии  с

договорами  о  сотрудничестве,  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей,
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

Акцент  новых  образовательных  стандартов  сделан  в  первую  очередь  на  развитие
творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым
стандартам  образования,  для  создания  «идеальной»  модели  выпускника  рамки
воспитательного  пространства  одного  ОУ уже  недостаточно.  Должно  быть  организовано
целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.

Этому способствует:
-  участие  представителей  организаций-партнёров  в  проведении  отдельных  уроков,

внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий  соответствующей  тематической
направленности;

- проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных
мероприятий, акций воспитательной направленности;

-  проведение  открытых  дискуссионные  площадки  (детские,  педагогические,
родительские,  совместные),  куда  приглашаются  представители  организаций-партнѐров,  на
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся  жизни школы, муниципального
образования, региона, страны;

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города,
как основных учебных заведений, так дополнительных и высших;
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- поиск  новых форм работы,  в  том числе  и  информационно  коммуникативных по
сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия
творческого  потенциала  ребенка.  Данная  деятельность,  позволяет  проявить  себя  оптимальным
образом индивидуально или в группе, попробовать  свои силы, приложить свои знания,  принести
пользу, показать публично достигнутый результат.

Социальное  партнерство  -  особый  тип  совместной  деятельности  между  субъектами
образовательного процесса,  характеризующийся доверием,  общими целями и ценностями,
добровольностью  и  долговременностью  отношений,  а  также  признанием  взаимной
ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.

Основной  партнер  образовательного  учреждения  в  вопросах  духовно-нравственного
воспитания  и  развития  учащихся  –  родители.  Родительская  общественность  принимает
активное участие в реализуемых школой воспитательных и образовательных мероприятиях,
проектах. Следует отметить переход на качественно иной уровень проводимых совместно с
родителями  мероприятий.  Совместные  дела:  благотворительная  ярмарка,  социальные
проекты  по  благоустройству  клумб,  творческие  проекты  по  подготовке  коллективных
творческих дел. В ходе подобных форм взаимодействия происходит формирование живых
связей, общего ценностно–смыслового пространства на основе принципа сотрудничества.

Совместно  разрабатываемые  и  реализуемые  обучающимися,  педагогами  с
организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и
т.д.  направленности,  ориентированные  на  воспитание  обучающихся,  преобразование
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение

Модуль     «Профориентация»      

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация»
включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и
консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно
значимые проблемные ситуации,  формирующие готовность  школьника  к выбору,  педагог
актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в
постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и
непрофессиональную составляющие такой деятельности:

- Циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на  подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего
(«Профессии  моей  семьи»,  «Моя  мечта  о  будущей  профессии»,  «Путь  в  профессию
начинается в школе»);

- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать
не только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В
младших классах это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с
представителями  бизнеса  и  героических  профессий:  пожарный,  военнослужащий,
полицейский,  следователь,  что  позволяет  решать  и  задачи  военно-патриотического
воспитания.

- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках
той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной  деятельности.  Это  формирует
представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в
различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть  деловые игры,  помогающие
осознать ответственность человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как
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гражданина России.
- Совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору

профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования  (размещение
профориентационной  информации  на  официальном  сайте  школы,  оформление  стенда  по
профориентации,  занятия  с  элементами  тренинга  «Экзамен  без  стресса»,  «Моя  будущая
профессия»);

- Экскурсии на предприятия города. Такие экскурсии дают обучающимся начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии. Во время экскурсии школьники могут наблюдать за деятельностью специалиста
на рабочем месте. При проведении экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то
профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для
целей профориентации важно показать существенные характеристики профессии.

- Посещение дней открытых дверей  в средних  специальных учебных заведениях и
вузах. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают обучающимся сделать
правильный выбор. Повысить интерес у школьников к выбранным профессиям. На «Дне
открытых дверей» обучающиеся не только знакомятся с учебным заведением,  но и могут
пройти тестирование, пообщаться со студентами.

Индивидуальные  консультации  психолога  для  обучающихся  и  их  родителей  по
вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей
детей,  которые  могут  иметь  значение  в  процессе  выбора  ими  профессии.  В  ходе
психологического  исследования  определяется  профессиональная  готовность,  вид
деятельности, который нравится испытуемому, а также вид деятельности, который знаком на
уровне  навыков.  На  основе  результатов  исследования  составляется  заключение  о
профессиональных предпочтениях учащегося.

- Освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору,
включенных  в  основную  образовательную  программу  школы  или  в  рамках  курсов
внеурочной деятельности.

Модуль     «Детские     общественные     объединения»      
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и
взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей,
указанных  в  уставе  общественного  объединения.  Его  правовой  основой  является
Федеральный  закон  от  19.05.1995  №  82-ФЗ  «Об  общественных  объединениях»  (ст.  5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов  объединения,  подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.),
дающих  обучающемуся  возможность  получить  социально  значимый  опыт  гражданского
поведения;

• организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  обучающимся  возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота,
уважение,  умение  сопереживать,  умение  общаться,  слушать  и  слышать  других.  Такими
делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;
совместная  работа  с  учреждениями  социальной  сферы  (проведение  культурно-
просветительских  и  развлекательных  мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,
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помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в
работе на прилегающей к школе территории (работа в пришкольном саду, уход за деревьями
и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;

• рекламные  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);

Первичное  отделение  Общероссийской  общественно-государственной  детско-
юношеской организации - Российское движение детей и молодѐжи «Движение первых» –
общероссийская общественно-государственная детско-молодѐжная организация. Образовано
Учредительным собранием 7  февраля 2023 года.  Создано в  соответствии с Федеральным
законом  «О  российском  движении  детей  и  молодежи»  от  14.07.2022  N  261-ФЗ.
Ориентирована  на  формирование  социальной  активности,  культуры,  качеств  личности  у
детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность
школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие
детей  на  основе  их  интересов  и  потребностей,  а  также  организацию  досуга  и  занятости
обучающихся. Участником школьного отделения РДДМ может стать любой школьник с 7
лет.  Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ.
Подростки  получают  навыки  эффективного  взаимодействия  в  команде,  построения
отношений  с  другими  людьми,  проявляют  себя  в  решении  групповых  задач,  делают
осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе.

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» –
уникальный  проект,  направленный  на  развитие  социальной  активности  школьников
младших  классов  врамкам  патриотического  воспитания  граждан  РФ.  Участниками
программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-
наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят
образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы,
где «один за всех и все за одного».

Обучающиеся  принимают участие  в  мероприятиях  и  Всероссийских  акциях  «Дней
единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного
единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день
книгодарения,  День  защитника  Отечества,  День  космонавтики,  Международный женский
день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей.

Программа «Юнармия», также является направлением РДДМ «Движение первых». С
2017  г.  в  школе  был  открыт  юнармейский  отряд,  с  целью  разностороннего  военно-
патриотического, гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности
детей и подростков, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у
молодежи  готовности  и  практической  способности  к  выполнению  гражданского  долга  и
конституционных  обязанностей  по  защите  Отечества,  формирование  сплоченного  и
дружного коллектива.

Основными задачами являются:
- воспитание  у  молодежи  высокой  гражданско-социальной  активности,  патриотизма,

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;
- изучение  истории  страны  и  военно-исторического  наследия  Отечества,  развитие

краеведения,  расширение  знаний  об  истории  и  выдающихся  людях  «малой»  Родины;  -
развитие  в  молодежной  среде  ответственности,  принципов  коллективизма,  системы
нравственных  установок  личности  на  основе  присущей  российскому  обществу  системы
ценностей;
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- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной
службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- укрепление физической закалки и физической выносливости;
- активное  приобщение  молодежи  к  военно-техническим  знаниям  и  техническому

творчеству;
- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании.

Проблема  патриотического  воспитания  приобретает  новые  характеристики  и
соответственно  новые  подходы  к  ее  решению  как  составная  часть  целостного  процесса
социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности учащихся.

Волонтерский  отряд  «ДОБРОволец»  -  добровольное  объединение  обучающихся  и
педагогов,  главной  целью  которого  является  развитие  волонтерского  движения  в  школе,
формирование    позитивных    установок    учащихся    на    добровольческую
деятельность, организация занятости детей для развития их самостоятельной познавательной
деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни.

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: организацию
общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить  важный  для  их
личностного развития опыт деятельности,  направленной на помощь другим людям, своей
школе,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как  забота,  уважение,  умение
сопереживать,  умение  общаться,  слушать  и  слышать  других.  Поддержку  и  развитие  в
детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с
другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении, создания
и  поддержки  интернет-странички  детского  объединения  в  соц.  сетях,  организации
деятельности.

Модуль     «Школьное     медиа»      
Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными обучающимися и

педагогами  средств  распространения  текстовой,  аудио  и  видео  информации)  –  развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества,
поддержка творческой самореализации учащихся

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и
форм деятельности:

библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры
личности  учащегося,  подготовке  ребенка  к  продуктивной  самостоятельной  работе  с
источниками  информации.  Используемые  формы:  традиционные  формы  виртуальные
экскурсии  и  путешествия  по  страницам  книг,  тематические  уроки  -  обзоры,  уроки  –
персоналии,  интеллектуальные  турниры,  библиографические  игры,  литературные
путешествия,  конференции  с  элементами  игровой  деятельности.  Также  применяется  и
нестандартные  формы  урок-информация,  урок-размышление,  урок  –  диспут,  урок-
презентация, урок-видео-путешествие.

школьный  медиацентр  –  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа
информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку  и  мультимедийное  сопровождение  школьных  праздников,  фестивалей,
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров.

разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих  их  взрослых,  целью  которого  является  освещение  (через  школьную
страничку  ВКонтакте)  наиболее  интересных  моментов  жизни  школы,  популяризация
общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов  ученического
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самоуправления;
школьная  интернет-группа  МБОУ  г.Иркутска  СОШ  №16 -  разновозрастное

сообщество  школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и
соответствующую группу  в  социальных  сетях  с  целью  освещения  деятельности
образовательной  организации  в  информационном  пространстве,  привлечения  внимания
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.

Модуль     «Экскурсии,     походы»      
Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые

знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,  научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях. На  экскурсиях,  в  походах  создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества.  Эти  воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках  следующих видов и
форм деятельности:

-регулярные  сезонные  экскурсии  на  природу,  организуемые  в  начальных  классах  их
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам
организуемые в  классах  их классными руководителями и родителями школьников,  после
окончания учебного года;

-выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, театр.
Воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках  следующих  видов  и  форм

деятельности:
регулярное участие в образовательной акции для школьников «Мы - россияне», 

патриотической акции «Поезд Памяти»;
образовательные экскурсии в классах по городу Иркутску и Иркутскому району:
походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников;
сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями;
интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих

им заданий, проектов;
профориентационные экскурсии учащихся в высшие учебные заведения. 

Организационный раздел
Общие требования к условиям реализации Программы
Программа  воспитания  реализуется  посредством  формирования  социокультурного

воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания  уклада,  отражающего
готовность  всех  участников  образовательного  процесса  руководствоваться  едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые
виды совместной деятельности.

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех
уровнях общего образования:

обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
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современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства
обучения;

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 
учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).

Кадровое обеспечение
Педагог  являет  собой  всегда  главный  для  обучающихся  пример  нравственного  и

гражданского личностного поведения. В школе создан штаб воспитательной работы, а также
методическое  объединение  классных  руководителей,  которые  помогают  учителям  школы
разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный
воспитательный процесс.

Совершенствование  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  по  вопросам
духовно-нравственного  воспитания  детей  и  молодежи,  один  из  главных  вопросов  в
реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по подготовке кадров:

- сопровождение молодых педагогических работников,  вновь поступивших на работу
педагогических работников (работа школы наставничества);

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по
вопросам классного руководства);

- контроль оформления учебно-педагогической документации;
- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;
- участие  в  постоянно  действующих  учебных  курсах,  семинарах  по  вопросам

воспитания;
- участие в работе городских и региональных методических объединений представление

опыта работы школы;
- участие  в  работе  постоянно  действующего  методического  семинара  по  духовно-

нравственному воспитанию.
С  2021  г.  в  школе  введена  должность  Советника  директора  по  патриотическому

воспитанию  и  связям  с  общественными  объединениями  по  инициативе  Министерства
просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ».

В  педагогическом  плане  среди  базовых  национальных  ценностей  необходимо
установить  одну  важнейшую,  системообразующую,  дающую  жизнь  в  душе  детей  всем
другим ценностям — ценность Учителя.

Нормативно-методическое обеспечение
Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс.
Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной 
работе

Создание рабочей программы воспитания на 2023-2025 г. с приложением плана
воспитательной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО.

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых
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направлений программ воспитания.
Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО Сайт,

на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания.

Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями.

В настоящее время в школе дети с ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, на
равных, со всеми обучающимися, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети
находятся  под  пристальным  контролем  классных  руководителей,  и  социально-
психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни
детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в
конкурсных  мероприятиях  онлайн  и  офлайн,  в  школьных  праздниках.  Обеспечивается
возможность  их  участия  в  жизни  класса,  школы,  событиях  группы.  Таким  образом,
формируется  их личностный опыт,  развивается  самооценка  и  уверенность  в своих силах,
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в
социальной ситуации его развития.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ;
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей,  обучающихся  с  ОВЗ  в

развитии  и  содействие  повышению уровня  их педагогической,  психологической,  медико-
социальной компетентности;

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.
- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся.

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной
успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у  обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в
совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной
позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:

- публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении, проведение награждения в присутствии значительного числа обучающихся). В
школе практикуются общешкольные линейки.

- в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется
приказами школы.

- в  выдвижении  на  поощрение  и  в  обсуждении  кандидатур  на  награждение
обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя;

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные
представители)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,  самих
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обучающихся,  их  представителей  (с  учетом  наличия  ученического  самоуправления),
сторонние организации, их статусных представителей;

-  дифференцированность  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград  позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

В  МБОУ  г  Иркутска  СОШ  №16  организована  деятельность  по  ведение  портфолио
обучающих.  Портфолио  может  включать  артефакты  признания  личностных  достижений,
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии
призов,  фото  изделий,  работ  и  др.,  участвовавших  в  конкурсах  и  т.д.).  Кроме
индивидуального портфолио ведется портфолио класса.

Анализ воспитательного процесса.
Анализ осуществляется с целью выявления основных проблем школьного воспитания

и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением внешних

экспертов (родителей, социальных партнеров).
Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ

воспитательной работы являются:
 принцип гуманистической направленности;
 принцип индивидуализации с учетом особенностей личности каждого ребенка;
 принцип приоритета анализа не количественных, а качественных показателей;
 принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников;

 принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития  всеми
участниками  процесса  воспитания,  а  также  их  стихийной  социализации  и
саморазвития обучающихся;

Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по
выбранным  самой  школой  направлениям  и  проводится  с  целью  выявления  основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной

работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий

экспертов  на  уважительное  отношение,  как  к  воспитанникам,  так  и  к  педагогам,
реализующим воспитательный процесс;

- принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий
экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как
содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между
школьниками и педагогами;

- принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной
деятельности  педагогов:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
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их совместной с детьми деятельности;
- принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития

школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду
с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим:

-нормативно-методическое обеспечение;
-кадровое обеспечение;
-материально-техническое обеспечение;
-удовлетворенность качеством условий.

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям:
- реализация внеурочной деятельности;
- реализация воспитательной работы классных руководителей;
- реализация дополнительных программ;
- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.
Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества,

анкетирование.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика

личностного  развития  обучающихся  каждого  класса,  их  достижения  в конкурсах
и мероприятиях,  удовлетворенность  участников  образовательных  отношений  качеством
результатов воспитательной работы.

Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем
директора  по  воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его  результатов  на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
школы.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития  школьников  является  педагогическое  наблюдение,  диагностика.
Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности»,
«Методика  диагностики  личностного  роста  школьников»,  «Методика  диагностики
нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки»

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде
существовавшие  проблемы  личностного  развития  обучающихся  удалось  решить  за
минувший  учебный  год;  какие  проблемы  решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

Диагностика «Творческие достижения школьников». Классные руководители проводят
учет  результативности  участия  детей  в  творческих  конкурсах  и  мероприятиях,
благотворительных  акциях,  социальных  проектах,  социально  значимой  деятельности.  В
качестве  инструмента  оценки  - таблица  достижений. Она  позволит  систематизировать
сведения,  для  их  анализа.  В  таблицу  педагоги  внесут  результаты  участия  детей  в
мероприятиях различного уровня.

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе.  Это дает
возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах
по всем направлениям воспитательной деятельности.

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.



83
3

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие  в

школе  интересной,  событийно-насыщенной  и  личностно-развивающей  совместной
деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями,  Советом  старшеклассников  и  родителями,  хорошо  знакомыми  с
деятельностью школы.

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной
деятельности  детей  и  взрослых  могут  быть  беседы  с  обучающимися  и  их  родителями,
педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  при  необходимости  –  их
анкетирование.  Чтобы  выявить,  удовлетворены  ли  родители  и  обучающиеся  качеством
образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.

Часть  вопросов  такого  анкетирования  затрагивает  и  организацию  воспитательной
деятельности. Пусть оценят  три  показателя: качество организации  внеурочной
деятельности; качество  воспитательной  деятельности  классного  руководителя;  качество
дополнительного образования.

Анализ  ответов  позволит  вам  оценить  степень  удовлетворенности  результатами
воспитательной работы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно-развивающего потенциала уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень

выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать  педагогическому  коллективу,  и
проект направленных на это управленческих решений.

Ожидаемые конечные результаты
1. Совершенствование  статуса  конкурентноспособного  образовательного  учреждения,

обеспечивающего  становление  личности  выпускника,  способной  при  любых
неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление
к  взаимодействию  в  традициях  русской  православной  культуры  через  расширение
содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с
социальными партнерами, системой дополнительного образования.

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.
3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей

снижение  факторов  «риска»  и  асоциального  поведения  через  внедрение  современных
воспитательных  технологий,  применение  эффективных  механизмов  социализации,
формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов
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воспитания.
4. Создание  в  школе  единого  воспитательного  пространства,  главной  ценностью

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование
нового  знания,  ориентированного  на  умение  при  любых  неблагоприятных  условиях
сохранять  уважение  друг  к  другу,  взаимопонимание,  стремление  к  взаимодействию  в
традициях русской культуры.

3.5. Календарный план воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ

Пояснительная записка
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному
учебному году и уровню образования.

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы
воспитания:  как  инвариантными,  так  и  вариативными  —  выбранными  самой
образовательной  организацией.  При  этом  в  разделах  плана,  в  которых  отражается
индивидуальная  работа  сразу  нескольких  педагогических  работников  («Классное
руководство»,  «Школьный  урок»  и  «Курсы  внеурочной  деятельности»),  делается  только
ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.

Участие  школьников  во  всех  делах,  событиях,  мероприятиях  календарного  плана
основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов
и  параллелей,  совместной  со  взрослыми посильной ответственности  за  их  планирование,
подготовку, проведение и анализ.

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий
календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с
имеющимися  в  еѐ  штате  единицами.  Ими  могут  быть  заместитель  директора  по
воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный
педагог,  классный  руководитель,  педагог  дополнительного  образования,  учитель.
Целесообразно  привлечение  к  организации  также  родителей  (законных  представителей),
социальных партнѐров образовательной организации и самих обучающихся.

При  формировании  календарного  плана  воспитательной  работы  образовательная
организация  вправе  включать  в  него  мероприятия,  рекомендованные  федеральными  и
региональными  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими  государственное
управление  в  сфере  образования,  в  том  числе  из  Календаря  образовательных  событий,
приуроченных  к  государственным  и  национальным  праздникам  Российской  Федерации,
памятным  датам  и  событиям  российской  истории  и  культуры,  а  также  перечня
всероссийских  мероприятий,  реализуемых  детскими  и  молодѐжными  общественными
объединениями. 

Календарный  план  может  корректироваться  в  течение  учебного  года  в  связи  с
происходящими в  работе  образовательной  организации  изменениями:  организационными,
кадровыми, финансовыми и т. п.
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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
Начальная школа (1-4 классы)

Модуль «Основные общешкольные дела»

Сентябрь 2024 г. – Месячник безопасности детей
Де
ла

Класс
ы

Дата Ответственные

Общешкольная линейка, посвященная
«Первому звонку – 2024 года»
1 сентября - День Знаний.

  1-4 2 сентября Зам. директора по ВР

  Уровень воспитанности   1-4    сентябрь Классные руководители
 Международному дню распространения   
грамотности.
 «День грамотности»
Классный час

  1-4  До 8 сентября Классные руководители

Конкурс рисунков  «Осторожно! 
Пешеход!»
В рамках месячника «Дети! Школа! 
Безопасность!»

    1-4  9 -13 сентябрь    Педагог-организатор,      
классные руководители

Посвящение в первоклассники
Праздник для 1-х классов

     1 27 сентября Педагог-организатор, 
классные руководители

Школьный этап сдачи норм ГТО    2-4 Сентябр
ь- 
декабрь

Учителя
физкультуры

Конкурс  рисунков  «Мы за ЗОЖ»
Всемирный день туризма - 27 сентября

   1-4 с 15-28  
сентября

 Педагог-организатор,
классные руководители

Октябрь 2024 г. – месячник «Мир школьных традиций»
Осенние каникулы: с 28.10-4.11.24г.
Праздничная программа ко Дню Учителя 
«Учителями-славится Россия»

1-4 4 октября Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор

«Не  стареют душой ветераны»
 Международному дню пожилого 
человека.
Акция  поздравление организации
ветеранов Октябрьского округа
(Изготовление поздравительных открыток)

1-4 до 1 
октября

  Классные руководители

День защиты животных – 4 октября
выставка рисунков  «Мир удивительных   
животных»

1-4 7-11 
октября

 Педагог-организатор, 
классные руководители

Музыкальный фестиваль
«Мы музыкой наполним сердца»
к Международному дню музыки

2-4 11 октября Педагог-организатор

День отца в России-20 октября 2024г
Классные часы

 1-4
14-18 
октября

Классные руководители

Конкурс рисунков «Профессия моего 
папы»

 1-4
  до 20 
октября

  Педагог-организатор,     
классные руководители

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям.  День матери – 24.11
 Мероприятия ко Дню народного единства. 1-4 5 ноября Педагог-организатор, 
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День воинской славы России классные руководители

«Синичкин день» -12 ноября 
экологический праздник
экологический  кроссворд

1-4 12 ноября Педагог-организатор

 «Покормите птиц зимой»
  Конкурс  кормушек

1-4 12 ноября Классные руководители

 Месячник правовых знаний «Мои 
права в школе, в обществе, дома»
Классный час

1-4 13-20 
ноября

Классные руководители

«Делай добро и добро к тебе 
вернётся»
Всемирный день доброты и 
международный день слепых

1-4 13 ноября Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с детскими
общественными 
организациями, педагог-
организатор

  День матери. Концертная 
программа «Для самой любимой на 
свете»

1-4 27 ноября Заместитель директора по 
ВР

«Простой не затейливый цветок», 
символ Дня матери. Изготовление 
из цветной бумаги цветка незабудки
в подарок.

1-4 27 ноября Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с детскими
общественными 
организациями

День образования Всемирного 
общества охраны природы «Береги 
природу, без неё нам не жить». 
Библиотечный урок

2 29 ноября Школьный библиотекарь

Всемирный день домашних 
животных.  Конкурс рисунков
«Мой домашний питомиц».

1-4 30 ноября Заместитель директора по 
ВР,  педагог ДО, классные 
руководители

Декабрь 2024 г.- Месячник нравственного эстетического воспитания
«В мастерской у Деда Мороза»
Зимние  каникулы: 28.12.24-8.01.25г.
Мастерская Деда Мороза: 
Изготовление новогоднего 
оформления,  класса, рекреации, 
коридора.

1-4 Декабрь Классные руководители

День добровольца волонтёра
Акция

 1-4    5 декабря советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
объединениями

Конкурс  новогодних рисунков
«Любимый праздник детей»

  1-4   9-14 
декабря

педагог-организатор, 
классные руководители

Неделя правовых знаний «Равноправие», 
посвященная Всемирному дню прав 
человека.
10 декабря - Всемирный день прав 
человека

    1-4

9-15 декабря заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
объединениями, социальный 
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12 декабря – День Конституции РФ педагог, педагог психолог, 
классные руководители, 
педагог-организатор

Международный день мигранта «Мы
живём в большой стране, имя 
которой Россия»,  Классный час

1-4 15 декабря Заместитель по ВР, 
классные руководители

Новогодние Ёлки 1-4 24,25 
декабря

Заместитель. директора
по ВР, Советник 
директора по 
воспитанию, классные 
руководители

Торжественная линейка  подведение 
итогов первого учебного  полугодия  
2024-2025г

1-4  26 -27 
декабря

Заместитель директора 
по ВР

Январь, февраль 2025 г. - Месячник военно-патриотического воспитания
молодёжи. (27.01. - 25.02.)
Рождество Христово. «Колядки» 
познавательно-развлекательная игра

1-4 10  января Педагог-организатор

День заповедников и национальных 
парков
«Заповедные места России».
Книжная выставка

1-4 11 января Школьный 
библиотекарь

«Неделя школьных наук», 
посвященная М.В. Ломоносову

1-4 С 16 января Классные руководители

Мероприятия к 23 февраля 1-4 17-21 
февраля

  Заместитель по ВР

«Февральский ветер», школьный этап, 
городского конкурса. Фестиваль 
патриотической песни ко Дню Защитника
Отечества. День воинской славы России.

  2-4 21 февраля Педагог-организатор, 
классные руководители

«Дорогому Защитнику Отечества» 
изготовление   поздравительных 
открыток, рамки для фото  для папы, 
дедушки, брата.

   1-4 19-21 
февраля

Классные руководители

Школьный этап городского конкурса 
чтецов «Русское слово»

   1-4  22 февраля Педагог-организатор, 
классные руководители, 
учителя русского языка и 
литературы, педагог по 
ораторскому мастерству

Март 2025г. – месячник трудового воспитания, профориентационной работы «Труд-основа 
жизни».
 Весенние каникулы – с 22.03.2025г. по 31.03.2025г

 Всемирный день писателя- 2 марта
Библиотечный час детские писатели детям 
«Мы расскажем вам о книжках»

1-4 3 марта  Школьный библиотекарь

Концертная программа «Её величество 
женщина»
 8 марта - Международный женский день

1-4 7 марта Педагог-организатор, Совет 
школы

Международный день театра
 «Мельпомена, приглашает в гости».

   1-4     27 марта Педагог-организатор, 
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Конкурс школьных театральных 
постановок

классные руководители

Апрель 2025 г. - Месячник  Экологического воспитания «Земля - наш общий дом».

Конкурс рисунков «Соблюдая ПДД, не 
окажешься в беде»

     1-4 14-19 апреля
Педагог-организатор, 
классные руководители

Май- Декада патриотического воспитания «Бессмертие подвига», посвящённая 80-ию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Литературно-музыкальный концерт
ко Дню Победы

 «И помнит мир спасённый»

1-4 6 мая Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители

Участие в акции «Окна Победы» 1-4 1-9 мая  Классные руководитель
Торжественная   линейка посвящённая 
окончанию учебного года 2024-2025
Операция «Внимание – дети!»
Беседы-инструктажи «Безопасное лето»

  1-4    22-23 мая Заместитель директора по ВР

Последний звонок 4  23 мая Классные руководители
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гражданского  и  патриотического
воспитания:  военно-патриотическая
игра «Зарница»,  «Веселые старты»,
фестиваль  патриотической  песни,
акция  по  поздравлению  пап  и
дедушек,  мальчиков,  конкурс
рисунков, Уроки мужества.

директора по
классные 
руководители,
учитель 
физкультуры

ВР,

Неделя начальных классов
(викторины, интеллектуальные
игры, конкурсные программы)

1-4 Февраль МО учителей
начальных классов

Мероприятия месячника
интеллектуального воспитания
«Умники и умницы». День науки в
школе:  защита  проектов  и
исследовательских работ

1-4 Март Заместитель
директора по УВР, 
классные 
руководители

8 Марта в школе: конкурс рисунков,
акция  по  поздравлению  мам,
бабушек, девочек, утренник

1-4 Март Заместитель 
директора по
классные
руководители

ВР,

Мероприятия, посвященные дню
воссоединения Крыма с Россией

1-4 18 марта Заместитель 
директора по
классные
руководители

ВР,

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра

1-4 Апрель Заместитель
директора по ВР,
рук-ль движения
«Солнышко», 
классные 
руководители

День 
рисунков

космонавтики: конкурс 1-4 Апрель Заместитель 
директора по
классные
руководители

ВР,

Мероприятия   месячника   ЗОЖ
«Здоровое  поколение».  Закрытие
школьной  спартакиады.  Весенний
День  здоровья.  Акция  "Школа
против  курения".  Туристические
походы.

1-4 Май Заместитель 
директора по
классные 
руководители,
учитель
физкультуры

ВР,

Праздник Весны и Труда «Чистая
школа», «Чистый двор»

1-4 Май

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!»,
проект «Окна Победы»

1-4 Май Заместитель
директора по ВР

Мероприятия,  посвященные  дню
славянской  письменности  и
культуры

1-4 24 мая Заместитель 
директора по
классные 
руководители

ВР,

Торжественная линейка
«Последний звонок»

1-4 Май Заместитель
директора по ВР

Мероприятия, посвященные
Пушкинскому дню

1-4 6 июня Заместитель
директора по ВР,
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классные
руководители

Мероприятия, посвященные Дню
семьи любви и верности

1-4 8 июля Заместитель 
директора по
классные 
руководители

ВР,

Мероприятия,  посвященные  дню
Государственного флага Российской
Федерации

1-4 22 августа Заместитель 
директора по
классные
руководители

ВР,

Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы
Количество 
часов
в неделю

Ответственные

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные
руководители

«Умницы и умники» (математика) 1 1 Яковлева Н. И.
«Секреты родного языка» 1, 2, 4 1 Яковлева  

Н. Ступчик Е.
Тихонова Е. В.

И.,
А.,

«Родное слово» 3 1 Ткаченко О. В.
«Финансовая грамотность» 1, 2, 4 1 Яковлева  

Н. Ступчик Е.
Тихонова Е. В.

И.,
А.,

«Юный исследователь» 3 1 Ткаченко О. В.
«Проектно-исследовательская 
деятельность»

1, 2, 4 0,5 Яковлева Н.
Ступчик Е. 
Тихонова Е. В.

И.,
А.,

Вокальный ансамбль «Соловушки» 3-4 1 Криштафович Т. А.
«Библиотечные уроки» 1-4 0,5 Классные

руководители
«Введение в школьную жизнь» 1 0,5 Яковлева Н. И.
«Орлята России» 1-4 1 Классные

руководители
«Спортивная игротека» 1-2 1 Раджабова Т. А.

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 
время
проведения

Ответственные

Вовлечение обучающихся и прием в
РДДМ

1-4 В течение года Классные
руководители

Выборы лидеров, активов  классов,
распределение обязанностей.

1-4 сентябрь Классные
руководители

Работа в
обязанностями

соответствии с 1-4 В течение года Классные
руководители

Отчет перед классом о проведенной
работе

1-4 май Классные
руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»

Операция «Подросток»
1-4 В течение года Классные 

руководители,
социальный



108

педагог
Встречи с работниками
КПДН

ГАИ, 1-4 В течение года Классные 
руководители, 
социальный
педагог

Акция «Международный
отказа от курения»

день 1-4 В течение года Классные 
руководители,
социальный 
педагог

Модуль «Социальное партнерство»
Экскурсии в Муниципальные
бюджетные учреждения культуры
Балтийского городского округа

1-4 В течение года Классные 
руководители

Экскурсия в Муниципальное
бюджетное  учреждение  культуры
«Библиотека»

1-4 В течение года Классные 
руководители

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 
время
проведения

Ответственные

Месячник профориентаций в школе:
- конкурс рисунков, проект
«Профессии моих родителей»,
викторина «Все профессии важны 
–
выбирай на вкус!»,

беседы, экскурсии.

1-4 В течение года Заместитель 
директора по
классные 
руководители

ВР,

Классный час «Все
профессии нужны, все 

профессии важны»

1-4 В течение года Заместитель 
директора по
классные 
руководители

ВР,

Игра-путешествие
«Професси

и моего края»

1-4 Апрель Заместитель 
директора по
классные
руководители

ВР,

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 
время
проведения

Ответственные

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Заместитель 
директора по
классные
руководители

ВР,

Социально-благотворительная 
акция «Подари ребенку день»

1-4 октябрь Заместитель 
директора по
классные 
руководители

ВР,

Благотворительная ярмарка «Свет
рождественской звезды»

1-4 декабрь Заместитель 
директора по
классные 
руководители

ВР,

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Заместитель
директора по ВР,
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классные
руководители

Весенняя  Неделя  Добра  (ряд
мероприятий, осуществляемых
каждым классом: «Чистый город -
чистая планета», «Памяти павших»,
«Посади  дерево»,  «Подарок
младшему  другу»,  «Здоровая
перемена» и др.)

1-4 апрель Заместитель 
директора по
классные 
руководители

ВР,

Проекты согласно плану
РДДМ

работы 1-4 В течение года Заместитель 
директора по
классные
руководители

ВР,

Экскурсии, походы

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 
время
проведения

Ответственные

Посещение выездных
представлений театров в школе

1-4 В течение года Классные
руководители

Посещение концертов в Доме
культуры города

1-4 В течение года Классные
руководители

Экскурсия в школьный музей 1-4 октябрь Руководитель
школьного музея

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные
руководители

Поездки на новогодние
представления в театры

1-4 декабрь Классные
руководители

Туристические походы «В поход за
здоровьем»

1-4 май Классные
руководители

Экскурсии на предприятия города 1-4 В течение года Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 
время
проведения

Ответственные

Выставки  рисунков,  фотографий
творческих  работ,  посвященных
событиям и памятным датам

1-4 В течение года Заместитель 
директора по
классные 
руководители

ВР,

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные
руководители

Трудовые десанты по уборке
территории школы

1-4 В течение года Классные
руководители

Трудовой десант по
памятников «Павшим
войны»

в
уборке 

годы
1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители

Праздничное украшение кабинетов,
окон кабинета

1-4 В течение года Классные
руководители

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время Ответственные
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проведения
Участие  родителей  в  проведении
общешкольных, классных
мероприятий:  «Подари  ребенку
день», «Бессмертный  полк»,
«Зарница», новогодний утренник,
«Мама, папа, я – отличная семья!»,
«Детский орден милосердия»,
классные «огоньки» и др.

1-4 В течение года Заместитель 
директора по
классные 
руководители

ВР,

Родительские собрания (по итогам 1
четверти)

1-4 Октябрь Классные
руководители

Родительские собрания (по итогам 2
четверти)

1-4 Декабрь Классные
руководители

Родительские собрания (по итогам 3
четверти)

1-4 Март Классные
руководители

Родительские собрания (по итогам
года)

1-4 Май Классные
руководители

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей

1-4 1 раз/четверть Классные 
руководители

Информационное оповещение через
школьный сайт

1-4 В течение года Зам.директора
ВР

по

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные
руководители

Совместные
экскурсии.

с детьми походы, 1-4 По плану классных
руководителей

Классные
руководители

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения детей

1-4 По плану Совета Председатель 
Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

4. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с 
РАС (вариант 8.2)

4.1. Учебные планы
Учебный  план  МБОУ  г.Иркутска  СОШ  №16,  реализующий  АООП  НОО

обучающихся  с  РАС  (вариант  8.2) (далее  ―  учебный  план),  фиксирует  общий  объем
нагрузки,  максимальный  объѐм  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение
по классам и учебным предметам.  Учебный план определяет  общие рамки принимаемых
решений при разработке содержания образования обучающихся начальных классов с РАС,
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в
качестве  одного  из  основных  механизмов  его  реализации.  Учебный  план  соответствует
действующему  законодательству  Российской  Федерации  в  области  образования,
обеспечивает введение в действие  и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ  и  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,
установленных действующим СанПиНом.
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Учебный план  МБОУ г.Иркутска  СОШ №16 начального  общего  образования  для
обучающихся с задержкой психического развития разработан и составлен на основе:
- Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)  "Об  образовании  в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)
- приказа  Минпросвещения  России  от 21 сентября  2022  года  № 858 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность  и  установления  предельного  срока  использования  исключенных  учебников»
(зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 № 70799).
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.14 № 1598
«Об утверждении ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
-Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 №115;
- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках
реализации  основных  общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной
деятельности»;
-  Рекомендациями  по  реализации  внеурочной  деятельности,  программы  воспитания  и
социализации  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  с  применением
дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвещения
России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);
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- письмо  Министерства  образования  и  науки  от  18.08.2017  №  09-1672  «О  направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности
в  рамках  реализации  основных  общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части
проектной деятельности»

-  приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  и
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  30.07.2022  №  845/369  «Об
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»
-Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20);
- Санитарными  правилами  и  нормами СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21);
- Устава МБОУ г.Иркутска СОШ №16;
- АООП НОО.

Учебный план выполняет следующие функции:
- обеспечение прав учащихся на полноценное образование;
- обеспечение максимально возможного качества образования и воспитания;
- улучшение здоровья, самочувствия и настроения учащихся;
- адаптация личности к жизни в обществе;
- создание  условий  для  обеспечения  развития  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, социально и педагогически запущенных школьников, с учетом их возможностей и
потребностей.

Учебный  план  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательного  процесса. Обязательная  часть  АООП  составляет  80%,  а  часть,
формируемая участниками образовательного  процесса,  20% от общего  объема  АООП
НОО.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС:
- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и  социальное  развитие  обучающегося,  а  также  его  интеграцию в
социальное  окружение;  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на
последующем уровне основного общего образования;
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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МБОУ  г.Иркутска  СОШ  №16  самостоятельна  в  осуществлении  образовательного
процесса,  в  выборе  видов  деятельности  по  каждому  предмету  (предметно-практическая
деятельность, экскурсии и т. д.).
     Учебный план 1-4 классов начального общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ  № 16
является неотъемлемой частью АООП НОО школы:
- обеспечивают введение в действие и реализацию требований Стандарта;
- состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования
федерального государственного образовательного стандарта;
- определяют общий объѐм нагрузки, максимально допустимую недельную нагрузку и 
максимальный объем учебной нагрузки учащихся.

Учебный план 1-4 классов разработан на основе варианта учебного плана для 
общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском языке.

Обязательная  часть  содержит  перечень  учебных  предметов:  русский  язык,  чтение,
окружающий  мир  (человек,  природа,  общество),  математика,  изобразительное  искусство,
музыка, технология (труд), физическая культура.

Учебный  план  представлен  следующими  предметными  образовательными
областями:
Русский язык и литературное чтение 
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Основы религиозных культур и светской этики
Искусство
Труд (Технология) 
Физическая культура

Образовательная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  представлена
курсами «Русский язык», «Литературное чтение».

Основными  задачами  реализации  данных  курсов  являются:  формирование
первоначальных  представлений  о  русском  языке  как  государственном  языке  Российской
Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,  коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

В  1  классе курсы  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»  делятся  на  2  периода:
букварный и послебукварный. Букварный период предназначен для подготовки учащихся к
изучению  непосредственно  русского  языка  и  литературного  чтения.  В  этот  период
обучающиеся учатся письму и чтению. Весь курс предмета «Русский язык» составляет 165 ч.
– 33 учебные недели. Букварный период составляет 100 ч. – 20 учебных недель и 65 ч. - 13
учебных недель отводится на послебукварный период. Весь курс предмета «Литературное
чтение» составляет 132 ч. – 33 учебные недели. Букварный период составляет 80 ч.  – 20
учебных недель и 52 ч. – 13 учебных недель отводится на послебукварный период.

Во 2 классе на изучение русского языка отводится 170 ч., в 3-4 классах 136 ч. - 34
учебные недели. На изучение литературного чтения во 2-3 классах отводится по 136 ч., в 4
классе 102 ч. - 34 учебные недели.

Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета
«Иностранный язык». Основными задачами реализации содержания являются: приобретение
начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного
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языка  на  основе  своих  речевых  возможностей;  освоение  начальных  лингвистических
представлений;  формирование  дружелюбного  отношения  к  носителям  другого  языка.
Изучение  предмета  «Иностранный  язык»  начинается  с  3  класса  и  предполагает  деление
обучающихся на группы. В 3-4 классах – на изучение английского языка отводится по 34
часа - 34 учебные недели.

Образовательная  область  «Математика и информатика»  предусматривает  изучение
учебного предмета «Математика». Основными задачами реализации содержания являются:
развитие логического, алгоритмического, эвристического мышления, математической речи,
приобретение  опыта  самостоятельной  математической  деятельности. На  изучение
математики отводится в 1 классе 132 ч. – 33 учебные недели, во 2-4 классах по 136 ч. - 34
учебные недели.

Образовательная область  «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
предусматривает  изучение  предмета  «Окружающий  мир».  Данный  курс  направлен  на
формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному  пункту,  региону,  России,
истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  ее  современной  жизни.  Осознание  ценности,
целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  своего  места  в  нем.  На  изучение
окружающего мира отводится в 1 классе 66 ч. – 33 учебные недели, во 2-4 классах по 68 ч. -
34 учебные недели.

Образовательная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
предусматривает  изучение  в  4  классе  курса  «ОРКиСЭ».  Основные  задачи  реализации
содержания данного курса: воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике,
об отечественных традиционных религиях,  их роли в культуре,  истории и современности
России.  Родители (законные представители несовершеннолетних) выбирают по заявлению
один  из  предложенных  модулей  (основы  православной  культуры,  основы  иудейской
культуры,  основы  буддийской  культуры,  основы  исламской  культуры,  основы  мировых
религиозных культур, основы светской этики. На изучение ОРКиСЭ отводится в 4 классах
34 ч. – 34 учебные недели.

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Музыка»,
«Изобразительное  искусство».  Изучение  этих  предметов  способствует  развитию
способностей к художественно-образному,  эмоционально-ценностному восприятию произ-
ведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах
своего отношения к окружающему миру. На изучение изобразительного искусства в 1 классе
отводится 33 ч.  –  33  учебные недели,  во  2-4  классах  по  34 ч.  -  34  учебные недели.  На
изучение музыки в 1 классе отводится 33 ч. – 33 учебные недели, во 2-4 классах по 34 ч. - 34
учебные недели.

Образовательная  область  «Труд  (Технология)»  предусматривает  изучение
предмета  «Труд  (Технология)»,  способствующего формированию  опыта  как  основы
обучения  и  познания,  осуществлению  поисково-аналитической  деятельности  для
практического  решения  прикладных  задач  с  использованием  знаний,  полученных  при
изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности. На изучение технологии в 1 классе отводится 33 ч. – 33
учебные недели, во 2- 4 классах по 34 ч. - 34 учебные недели.

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета
«Физическая  культура»  («Адаптивная  физическая  культура»).  Предмет  «Физическая
культура» («Адаптивная физическая культура») направлены на укрепление здоровья, содей-
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ствие  гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,  успешному
обучению,  формирование  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  физической
культуры.  Формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков
здорового  и  безопасного  образа  жизни.  На  изучение  физической  культуры  в  1  классе
отводится 66 ч. – 33 учебные недели, во 2-4 классах 102 ч. - 34 учебные недели.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных  потребностей,
характерных  для  обучающихся  с  РАС,  а  также  индивидуальных  потребностей  каждого
обучающегося.

Время,  отводимое  на  данную  часть,  внутри  максимально  допустимой  недельной
нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных  учебных  предметов  обязательной  части:  2  класс:  русский  язык  –  1  ч./34  ч.
английский язык – 1 ч./34 ч.; 3-4 класс: русский язык – 1 ч./34 ч., математика – 1 ч./34 ч..

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
включает:

факультативные  курсы,  обеспечивающие  реализацию  особых  образовательных
потребностей обучающихся с РАС;

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как
духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-
оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС;

коррекционно-развивающую  область,  коррекционные  курсы  которой  направлены  на
минимизацию  негативного  влияния  РАС  на  результат  обучения  и  профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии.

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 
 - Формирование коммуникативного поведения;
- Музыкально-ритмические занятия;
- Социально-бытовая ориентировка;
- Адаптивная физическая культура, которые являются обязательными и проводятся

в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы

организации  деятельности  обучающихся  в  процессе  освоения  курсов  коррекционно-
развивающей области.

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную
нагрузку,  проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за
счет  часов,  отводимых на  внеурочную деятельность  (количество  часов  на  коррекционно-
образовательную область должно быть не менее 5 часов в  неделю в течение всего срока
обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).

Количество  часов,  отведенных на  освоение  обучающимися  с РАС учебного  плана,
состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса,  в  совокупности  не  превышает  величину  максимально  допустимой  недельной
образовательной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
требованиями.

Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам  обучения  предусматривает
оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное
усвоение учебных предметов.

Продолжительность  урока во 2 -  5-х классах  -  40 минут,  в  1-ом классе  -  35 минут.
Продолжительность  перемен между уроками 10 минут,  после 2-го и  3-го уроков -  по 20
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минут.  Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35
минут,  во  2-5  классах  -  40  минут.  Продолжительность  индивидуального  коррекционного
занятия составляет 20 минут.

С  целью  реализации  "ступенчатого"  метода  постепенного  наращивания  учебной
нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода.  В первом
классе  каждый  день  проводится  3  урока.  Домашние  задания  даются  с  учетом
индивидуальных возможностей обучающихся. В первом классе обучение осуществляется без
обязательных  домашних  заданий,  следовательно,  без  записей  в  классном  журнале.
Допустимо  предлагать  первоклассникам  только  творческие  задания  познавательного
характера,  выполняемые исключительно по желанию обучающихся.  Цель таких заданий -
формирование  у  обучающихся  внешних  и  внутренних  стимулов  к  самостоятельной
домашней  работе.  В  1-й четверти  возможны только  задания  организационного  характера
(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й
четверти  -  познавательные  задания,  для  выполнения  которых  не  требуется  специально
организованного  рабочего  места.  С  3-й  четверти  допустимо  завершение  в  домашних
условиях работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 15
минут.

Со  второго  класса  задания  по  предметам  рекомендуется  предлагать  по  принципу
"минимакс":  часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию
обучающегося.  Время  выполнения  домашнего  задания  не  должно  превышать  границ,
которые предусмотрены Гигиеническими  нормативами и Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.  Общее  время  выполнения  заданий  по  всем учебным предметам  (вместе  с
чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут).

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности
(в  том  числе  коррекционно-развивающей  области).  Между последним  уроком и  началом
внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее
45 минут.

Количество  часов,  отводимых  в  неделю  на  занятия  внеурочной  деятельностью,
составляет  не  более  10  часов  (в  том  числе,  из  них  не  менее  5  часов  в  неделю  на
коррекционно-образовательную  область  в  течение  всего  срока  обучения  на  уровне
начального  общего  образования)  и  определяется  приказом  образовательной  организации
(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).

Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2).

Вариант N 1

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего

Учебные предметы I I
доп.

II III IV

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 4 4 23

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19
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Иностранный язык Иностранный язык - - - 1 1 2

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы религиозных
культур и светской 
этики

Основы религиозных
культур и светской 
этики

- - - - 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 1 5

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 5

Труд (Технология) Труд (Технология) 1 1 1 1 1 5

Физическая культура
Физическая культура
(Адаптивная 
физическая культура)

3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

- - 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе)

21 21 23 23 23 111

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую работу)

10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30

ритмика 1 1 1 1 1 5

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего 31 31 33 33 33 161

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 
указано на одного обучающегося.

Учебный план
начального общего образования обучающихся с РАС (вариант

8.2) 1, класс, 1 (доп.) класс МБОУ г.Иркутска СОШ №16

Предметные области
Учебные предметы Количество часов

Неделя Год
Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 165
Литературное чтение 4 132
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Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

- -

Математика и информатика Математика 4 132
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 66

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культу
и светской этики

- -

Искусство Музыка 1 33
Изобразительное искусство 1 33

Труд (Технология) Труд (Технология) 1 33
Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая
культура)

3 99

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
- - - -
Максимально допустимая нагрузка 21 693
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область):

10 340

коррекционно-развивающая область 7 238
коррекционно-развивающие занятия 6 204
К/к «Формирование коммуникативного поведения» 1 34
К/к «Музыкально-ритмические занятия» 1 34
К/к «Социально-бытовая ориентировка» 1 34
направления внеурочной деятельности 3 102

Учебный план
начального общего образования обучающихся с РАС (вариант

8.2) 2 класс МБОУ г.Ирктска СОШ №16

Предметные области
Учебные предметы Количество часов

Неделя Год
Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 170
Литературное чтение 4 136

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

- -

Математика и информатика Математика 4 136
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 68

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культу
и светской этики

- -

Искусство Музыка 1 34
Изобразительное искусство 1 34

Труд (Технология) Труд (Технология) 1 34
Физическая культура Физическая культура

(Адаптивная физическая
3 102

культура)
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и информатика Математика 1 34
Иностранный язык Иностранный язык

(английский)
1 34

Максимально допустимая нагрузка 23 782
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область):

10 340

коррекционно-развивающая область 7 238
К/к «Формирование коммуникативного поведения» 1 34
К/к «Музыкально-ритмические занятия» 1 34
К/к «Социально-бытовая ориентировка» 1 34
направления внеурочной деятельности 3 102

Учебный план
начального общего образования РАС (вариант 8.2)

3 класс МБОУ г.Иркутска СОШ №16

Предметные области
Учебные предметы Количество часов

Неделя Год
Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4 136
Литературное чтение 4 136

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

1 34

Математика и информатика Математика 4 136
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 68

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культу
и светской этики

- -

Искусство Музыка 1 34
Изобразительное искусство 1 34

Труд (Технология) Труд (Технология) 1 34
Физическая культура Физическая культура

(Адаптивная физическая
культура)

3 102

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 1 34

Математика и информатика Математика 1 34
Максимально допустимая нагрузка 23 782
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область):

10 340

коррекционно-развивающая область 7 238
К/к «Формирование коммуникативного поведения» 1 34
К/к «Музыкально-ритмические занятия» 1 34
К/к «Социально-бытовая ориентировка» 1 34
направления внеурочной деятельности 3 102
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Учебный план
начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2)

4 класс МБОУ г.Иркутска СОШ №16

Предметные области
Учебные предметы Количество часов

Неделя Год
Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4 136
Литературное чтение 3 102

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

1 34

Математика и информатика Математика 4 136
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 68

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культу
и светской этики

1 34

Искусство Музыка 1 34
Изобразительное искусство 1 34

Труд (Технология) Труд (Технология) 1 34
Физическая культура Физическая культура

(Адаптивная физическая
культура)

3 102

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 1 34

Математика и информатика Математика 1 34
Максимально допустимая нагрузка 23 782
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область):

10 340

коррекционно-развивающая область 7 238
коррекционно-развивающие занятия 6 204
К/к «Формирование коммуникативного поведения» 1 34
К/к «Музыкально-ритмические занятия» 1 34
К/к «Социально-бытовая ориентировка» 1 34
направления внеурочной деятельности 3 102

При  составлении  учебного  плана  санитарно–гигиенические  нормы  соблюдены.
Перегрузки учащихся нет. Учебный план обсужден на методическом совете школы.

Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования  реализуется
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира,  системно-деятельностного  подхода,  здоровьесберегающего  подходов  и
индивидуализации обучения.

Итоговая промежуточная аттестация проводится в соответствии с частью 3 ст. 17, п. 10,
ч.3  ст.  28,  ч.  3  ст.  34,  ч.1  ст.58  Федерального  закона  от  29.12.2012 г.  № 273  –  ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  МБОУ
г.Иркутска СОШ № 16, общеобразовательными программами.
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1 класс, 1 доп. классы
Предмет Форма проведения
Русский язык Итоговое контрольное списывание
Литературное чтение Итоговый контрольный тест
Математика Итоговый контрольный тест
Окружающий мир Итоговый контрольный тест
Изо Итоговый рисунок
Музыка Музыкальная викторина
Труд (Технология) Практическая работа
Физическая культура Прием контрольных нормативов и показателей физической

подготовленности
2 классы

Предмет Форма проведения
Русский язык Итоговая контрольная работа
Литературное чтение Итоговая контрольная работа
Математика Итоговая контрольная работа
Окружающий мир Итоговый контрольный тест
Изо Итоговый рисунок
Музыка Музыкальная викторина
Труд (Технология) Практическая работа
Физическая культура Прием контрольных нормативов и показателей физической

подготовленности

3 классы
Предмет Форма проведения

Русский язык Итоговая контрольная работа
Литературное чтение Итоговая контрольная работа
Математика Итоговая контрольная работа
Окружающий мир Итоговый контрольный тест
Изо Итоговый рисунок
Музыка Музыкальная викторина
Труд (Технология) Практическая работа
Физическая культура Прием контрольных нормативов и показателей физической

подготовленности
Английский язык Итоговый контрольный тест

4 классы
Предмет Форма проведения

Русский язык ВПР/Итоговый контрольный диктант с грамматически заданием
Литературное чтение Итоговая контрольная работа
Математика ВПР/Итоговая контрольная работа
Окружающий мир ВПР/Итоговый контрольный тест
ОРКиСЭ Творческий проект
Изо Итоговый рисунок
Музыка Музыкальная викторина
Труд (Технология) Практическая работа
Физическая культура Прием контрольных нормативов и показателей физической

подготовленности
Английский язык Итоговый контрольный тест

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий
по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной
деятельности в школе.

Цели  данной  деятельности  способствуют  личностному  становлению  учащихся,
развитию  их  творческих  способностей,  возможности  самореализация  в  различных
направлениях.

Задачи:
1. Расширение общекультурного кругозора;
2. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного
освоения его содержания;
3. Включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5. Участие в общественно значимых делах;
6. Помощь  в  определении  способностей  к  тем  или  иным  видам  деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих
объединениях;
7. Создание пространства для межличностного общения.

В МБОУ г.Иркутска  СОШ №16 реализуется  одна  из  трех предложенных моделей
планов с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание
уделяется  внеурочной  деятельности  по  учебным  предметам  и  формированию
функциональной грамотности.

Содержательное наполнение модели плана внеурочной деятельности:

Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение

Преобладание
учебно-познавательной деятельности

занятия обучающихся по углубленному 
изучению отдельных учебных предметов; 
занятия обучающихся по формированию 
функциональной грамотности;
занятия обучающихся с педагогами, 
сопровождающими проектно-
исследовательскую деятельность; 
профориентационные занятия обучающихся;

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами:
- Принцип учѐта потребностей обучающихся и запросов их родителей.
- Принцип преемственности.
- Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей
реализацию пяти направлений.
- Принцип учета социокультурных особенностей школы

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
№ Направления

внеурочной 
деятельности

Цели Ведущие формы деятельности

1 общеинтеллек 
туальное

расширяет и углубляет знания по 
отдельным учебным предметам, 
формирует универсальные 
учебные действия, обеспечивает 
развитие интереса к учению.

Внутрипредметные модули, 
викторины, познавательные и 
интеллектуальные игры,
олимпиады, марафоны, проектные 
работы, исследовательские
проекты, научно-практические
конференции

2 Общекультур
ное

обеспечивает развитие творческих
способностей детей, направлено

Смотры, конкурсы, праздники,
концерты, выставки детского
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на воспитание понимающего 
зрителя, обладающего
художественным вкусом

творчества, фестивали различных 
уровней, встречи с интересными 
людьми. Дни памяти, уроки 
мужества, внутрипредметные
модули

3 - духовно- 
нравственное

формирует способность к
духовно-нравственному развитию,
личностному совершенствованию,
пониманию значения
нравственности, веры и религии в
жизни человека и общества.

Внутрипредметные модули, 
концерты, праздники, выставки,
смотры-конкурсы, фестивали,
встречи с интересными людьми, 
олимпиады, изучение родного 
края, проектные работы

4 социальное направлено на достижение 
конкретных целей,
координированное выполнение
взаимосвязанных практико - 
ориентированных действий
обучающихся

Внутрипредметные модули, акции,
мастер-классы, социальные
практики, проектные работы,
экскурсии, походы, праздники, 
участие в работе детских 
объединенй

5 спортивно-
оздоровительн 
ое

призвано пропагандировать 
здоровый образ жизни и сохранять 
состояние здоровья детей и
педагогов.

Спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, внутрипредметные
модули, секции: соревнования,
игры по станциям, Дни здоровья,
зарядка, физминутки,
инструктаж по ТБ, тематические
беседы,
демонстрация спортивных 
достижений, организация 
активных оздоровительных
перемен и прогулок

Количество часов внеурочной деятельности
с учетом часов на коррекционно-развивающую область (неделя/год)

Количество часов в неделю/ год

1 кл.
1доп.
кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область): 10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 1680

коррекционно-развивающая область 7/231 7/231 7/238 7/238 7/238 1176
коррекционно-развивающие занятия 6/198 6/198 6/204 6/204 6/204 1008
ритмика 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 168
направления внеурочной деятельности 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 504

Часы  коррекционно-развивающей  области  представлены  групповыми  и
индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
психокоррекционными),  направленными  на  коррекцию  недостатков  психофизического
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности
обучающихся,  развитие  пространственных  представлений,  координации  движений  и
улучшения  осанки  обучающихся.  Количество  часов  в  неделю  указывается  на  одного
учащегося.  Коррекционно-развивающие занятия  проводятся  в  течение  учебного  дня  и  во
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на
групповые занятия - до 40 минут.
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Количество  часов,  отводимых  в  неделю  на  занятия  внеурочной  деятельностью,
составляет не более 10 часов (в  том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-
образовательную  область  в  течение  всего  срока  обучения  на  уровне  начального  общего
образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).

Коррекционно-развивающая  область  является  обязательной  частью  внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.

Характеристика коррекционно-развивающей области:
- «Формирование коммуникативного поведения», цель – формирование мотивации к

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, коррекция нарушений поведения. Развитие
коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных видах учебной и
внешкольной деятельности.
- «Музыкально-ритмические  занятия»,  цель  –  эстетическое  воспитание,  развитие
эмоционально-волевой  и  познавательной  сферы,  творческих  возможностей  обучающихся,
обогащение  общего  и  речевого  развития,  расширение  кругозора,  развитие  восприятия
музыки.
- «Социально-бытовая ориентировка», цель – практическая подготовка к самостоятельной
жизнедеятельности.  Развитие  представлений о  себе,  своей семье,  ближайшем социальном
окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических
чувств. Накопление опыта социального поведения.

Преимущества  модели  внеурочной  деятельности  состоят  в   создании  единого
образовательного  и  методического  пространства  в  образовательной  организации,
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.

Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  составляется  с  учетом  наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием
различных видов деятельности.

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  творческой
самореализации  обучающихся  с  ОВЗ в  комфортной  развивающей  среде,  стимулирующей
возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам  жизнедеятельности;
позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;  социального  становления
обучающегося  в  процессе  общения  и  совместной  деятельности  в  детском  сообществе,
активного  взаимодействия  со  сверстниками  и  педагогами.  Внеурочная  деятельность
способствует  социальной  интеграции  обучающихся  путем  организации  и  проведения
мероприятий,  в  которых  предусмотрена  совместная  деятельность  обучающихся  разных
категорий  (с  ОВЗ и без  таковых),  различных организаций.  Виды совместной  внеурочной
деятельности  подбираются  с  учетом  возможностей  и  интересов  как  обучающихся  с
задержкой психического развития, так и

План внеурочной деятельности построен с учѐтом особенностей МБОУ г.Иркутска
СОШ №16, и организуется в различных формах: художественные, хоровые, танцевальные
студии, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования,
научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников  образовательных  отношений  и  планом  воспитательной  работы  классного
руководителя.

Особенностями системы оценки внеурочной деятельности являются:
- использование накопительной системы оценивания (Портфолио), характеризующей

динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование таких форм оценки, как проекты, практические работы, творческие

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
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Планируемые результаты внеурочной деятельности
Все  виды  внеурочной  деятельности  учащихся  на  ступени  начального  общего

образования ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный
результат  внеурочной  деятельности  —  непосредственное  духовно-нравственное
приобретение  ребѐнка  благодаря  его  участию  в  том  или  ином  виде  деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням:

Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Приобретение школьником
социальных знаний.

Получение

школьником  опыта
переживания  и  позитивного
отношения к базовым

ценностям
общества, ценностного
отношения  к  социальной
реальности в целом.

Получение школьником
опыта самостоятельного
общественного  действия,
ранняя профилизация.

Приобретение школьником Формирование позитивных Получение школьником
социальных знаний (об отношений школьников к опыта самостоятельного
общественных нормах, об базовым ценностям общества социального действия.
устройстве общества, о (человек,  семья,  Отечество,
социально одобряемых и природа, мир, знание, труд,
неодобряемых формах культура).
поведения в обществе и т.п.),
понимание социальной
реальности  и  повседневной
жизни.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об
эффективности реализации внеурочной деятельности.

При  реализации  данной  федеральной  адаптированной  образовательной  программы
должны  быть  созданы  специальные  условия,  обеспечивающие  освоение  обучающимися
содержания  образовательной  программы  в  полном  объеме  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей и особенностей здоровья.

          4.2. Календарный учебный график
 Пояснительная записка

Календарный учебный график МБОУ г. Иркутска СОШ №16 на 2024-2025 учебный год является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативно-правовая база для разработки календарного учебного графика: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. №286.

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. №287.

- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023г.  №370  "Об
утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования"

- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023г.  №371  "Об
утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования"
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- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023г.  №372  "Об
утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования"

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16 «Об
утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.  3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных
организаций и других объектов социально  инфраструктуры  для  детей  и  молодёжи  в  условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  №28  «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.01.2021  №2  «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания».

- Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  22  марта  2021г.  №115  “Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования”.

- Письмо департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации
города  Иркутска  от  08.08.2024г.  №215-74-1778/24  о  примерном  календарном  учебном  графике  на
2024/2025 учебный год".

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ
№16 (в соответствии с ФООП)

- Основная образовательная  программа основного общего образования  МБОУ г.Иркутска  СОШ
№16. (в соответствии с ФООП)

- Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ  г.Иркутска  СОШ
№16. (в соответствии с ФООП)

- Устав МБОУ г. Иркутска СОШ №16.

Календарный учебный график на 2024 - 2025 учебный год

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
Количество 
учебных 
недель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Понедельник 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Вторник 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Среда 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Четверг 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Пятница 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Суббота 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Воскресенье 1 8 15 22 29 6 13
20 27

3 10 17 24 1
5-дневная 
учебная неделя

Учебных дней - 21, 
выходных - 9

Учебных дней - 19, 
выходных - 7

Каникул
ы:  9 
календ.  
дней

Учебных дней -19, 
выходных - 7

6-дневная 
учебная неделя

Учебных дней - 25, 
выходных — 5

Учебных дней -  23,  выходных 
-  3 Учебных дней -  23,  

выходных  -3

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
Количество 
учебных 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17
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Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20
Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22

Воскресенье 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23

5-дневная 
учебная неделя

Учебных дней - 20, 
выходных дней - 7

Каникулы:  11 
календ.  дней

Учебных дней - 17,
выходных - 6

Учебных дней - 20, 
выходных – 8                
1кл.доп.каникулы-9 16

6-дневная 
учебная неделя

Учебных дней - 24, 
выходных - 4

Учебных дней - 20,
выходных - 3

Учебных дней - 24, 
выходных - 4

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Количество 
учебных 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Понедельник 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19
Вторник 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20
Среда 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
Четверг 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
Пятница 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

5-дневная 
учебная неделя

Учебных дней - 16, 
выходных дней - 6

Каникулы:
9 календ.

дней
Учебных дней – 21
выходных дней - 9

Учебных дней - 15
выходных дней - 7

6-дневная 
учебная неделя

Учебных дней - 18, 
выходных дней - 4

Учебных дней - 25, 
выходных дней - 5

Учебных дней - 19,
выходных дней - 5

Начало учебного года - 2 сентября (понедельник) 2024 года. 
Окончание учебного года для учащихся по 5-дневной учебной неделе - 23 мая (пятница) 2025 года, для 
учащихся по 6-дневной учебной неделе – 24 мая (суббота) 2025г. 
Электронный журнал начинаем заполнять со 2 сентября (понедельник) 2024 года.                         
* с 15-23 февраля 2025 – дополнительные каникулы для 1-х классов (9 календарных дней).

Праздничные (выходные) дни:
4 ноября – День народного единства                                                                                                                      
1 января – Новый год 
7 января – Рождество Христово                                                               
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
29 апреля - Единый день Памяти в Иркутской области
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы

 Общий режим работы МБОУ г.Иркутска СОШ №16:
МБОУ г. Иркутска СОШ №16 открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по

субботу, выходным днем является воскресенье.
Занятия в школе организованы в две смены: 
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1 смена для 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11-х классов 
2 смена для 2, 3, 6, 7-ых классов 
5-дневная учебная неделя для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-х классов.
6-дневная учебная неделя для 9,10,11-х классов.

В  праздничные  дни  (установленные  законодательством  РФ)  МБОУ г.  Иркутска  СОШ №16  не
работает.

  В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора школы,
в котором устанавливается особый график работы.

Продолжительность учебного года в 2024 - 2025 учебном году
Учебный процесс по 5-ти дневной и 6-ти дневной учебной неделе составляет 34 недели.
Учебных дней по 5-дневной учебной неделе:
- в 1-х классах – 33 учебные недели (161 учебный день);
- в 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-х классах – 34 учебные недели (168 учебных дней);
Учебных дней по 6-дневной учебной неделе составляет:
в 9, 10, 11-х классах – 34 учебные недели  (201 учебный день).

Периоды учебных занятий и каникул:
2024-2025 учебный год начинается со  2 сентября (понедельник) 2024 года  и заканчивается

23 мая (пятница) 2025 года для 1, 2,  3, 4,  5, 6,  7, 8 классов, 24 мая (суббота) для 9,  10, 11-х
классов. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
при 5-дневной учебной неделе:

4осенние каникулы – с 26 октября по 4 ноября 2024 года (10 календарных дней); 
5зимние каникулы – с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года (12 календарных дней); 
6весенние каникулы – с 22 по 30 марта 2025 года (9 календарных дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 15 по 23 февраля 2024 года (9 календарных

дней).
При 6-дневной учебной неделе:

7осенние каникулы – с 27 октября по 4 ноября 2024 года (9 календарных дней); 
8зимние каникулы – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года (11 календарных дней); 
9весенние каникулы – с 22 по 30 марта 2025 года (9 календарных дней).

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: 
на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти;
на уровне среднего общего образования – за полугодия.

         Регламентирование образовательного процесса в 2024 - 2025 учебном году
Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два полугодия.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  29  календарных  дней.  Для

учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (9 календарных дней).

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
- 5-ти дневная учебная неделя в 1-4-х, 5-8-х классах;
- 6-ти дневная учебная неделя во 9-11-х классах.

Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в 2 смены.
Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.30.
Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.15 – 13.45.
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Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00, пропуск учащихся в школу в 13.30.

Продолжительность уроков (академический час):
1-ые классы – «ступенчатый» режим обучения: первая четверть - 3 урока по 35 минут, вторая четверть – 
4-5 уроков (один раз в неделю) по 35 минут, третья и четвертая четверти – 4-5 уроков (один раз в 
неделю) по 40 минут 
2-4 классы: 4- 5 уроков по 40 минут 
5-6 классы: 5-6 уроков по 40 минут 
7-11 классы: 6-7 уроков по 40 минут 

Расписание звонков

урок Первая смена перемены урок Вторая смена перемены

1 08.00 – 08.40 10 мин. 1 14.00 – 14.40 10 мин.
2 08.50 - 09.30 15 мин. 2 14.50 – 15.30 15 мин.
3 09.45 – 10.25 15 мин. 3 15.45 – 16.25 15 мин.
4 10.40 – 11.20 20 мин. 4 16.40 – 17.20 10 мин.
5 11.40  - 12.20 10 мин. 5 17.30 – 18.10 10 мин.
6 12.30 – 13.10 - 6 18.20 – 19.00 -

   
Годовой календарный учебный график на 2024 – 2025 учебный год регламентируется следующими

документами:
Приказы директора школы:
– О режиме работы школы на 2024 - 2025 учебный год;
– Об организации питания;
– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
– О работе в выходные и праздничные дни.
Расписание:
– уроков;
– элективных курсов;
– курсов внеурочной деятельности;
– занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.д.).
Графики дежурств:
– классных коллективов;
– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;
– дежурных администраторов.
Должностные обязанности:
– дежурного администратора; 
– дежурного учителя.

График работы администрации и специалистов 
(приемные дни для родителей)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Директор 8.00 – 13.00 14.00- 18.00 14.00- 18.00 8.00 – 13.00 8.00-13.00
Зам.  директора  по
УВР

14.00- 18.00 8.00-13.00 8.00-13.00 14.00- 18.00 14.00-18.00

Психолог 9.00-12.00 9.00 – 11.00 14.00-15.00 10.00- 12.00
Социальный педагог 10.00-12.00 14.00 – 16.00 14.00-16.00 10.00-12.00 14.00-16.00
Логопед 11.00-13.00 10.30-11.30 10.30-11.30 11.00-13.00 11.00-13.00
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4.3.Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)
Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  является  создание
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся  с ЗПР,
построенной  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  которая  обеспечивает
высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и  привлекательность  для
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  духовно-нравственное  развитие
обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального
здоровья обучающихся.

Система  условий  реализации  программы  начального  общего  образования,  созданная  в
МБОУ г.Иркутска СОШ № 16, направлена на:

    - достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального
общего образования, в том числе адаптированной;
 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию
урочной  и  внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая  общественно
полезную  деятельность,  профессиональные  пробы,  практическую  подготовку,
использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных
партнѐров;

 формирование  функциональной  грамотности  обучающихся  (способности  решать
учебные  задачи  и  жизненные  проблемные  ситуации  на  основе  сформированных
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей
овладение  ключевыми  навыками,  составляющими  основу  дальнейшего  успешного
образования и ориентацию в мире профессий;

 формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей  обучающихся,
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;

 индивидуализацию процесса  образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;

 участие  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы
начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности
развития и возможности обучающихся;

 включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды  (класса,
школы),  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной  деятельности,
реализации  социальных  проектов  и  программ  при  поддержке  педагогических
работников;

 формирование  у  обучающихся  первичного  опыта  самостоятельной  образовательной,
общественной,  проектной,  учебно-исследовательской,  спортивно-оздоровительной  и
творческой деятельности;

 формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков  здорового  и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
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 использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий,  направленных  в  том  числе  на  воспитание  обучающихся  и  развитие
различных форм наставничества;

 обновление  содержания  программы  начального  общего  образования,  методик  и
технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской
Федерации;

 эффективное  использование  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических  и  руководящих  работников  организации,  повышения  их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

 эффективное  управление  организацией  с  использованием  ИКТ,  современных
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.

4.4.1.Кадровые условия реализации АООП НОО

В штат специалистов образовательной организации, реализующей программу воспитания АООП
НОО обучающихся с ЗПР входят: заместитель директора по воспитательной работе; учитель начальных
классов,  прошедший  повышение  квалификации  по  направлению  инклюзивного  образования  и
организации  учебного  процесса  с  детьми  с  ЗПР;  учитель-  логопед;  педагог-психолог;  социальный
педагог.

         МБОУ СОШ г.  Иркутска  №16 на 100% укомплектовано  педагогическими кадрами по всем
образовательным программам.

Все педагоги имеют стаж работы и соответствующее профессиональное образование, позволяющее
реализовывать данные программы.

Развитие кадрового потенциала происходит через:

 курсовую подготовку в учреждениях дополнительного

профессионального образования;

 проведения методических мероприятий для учителей школы, города и области;

 работа в методических объединениях школы, города;

 участие в профессиональных конкурсах.

4.4.2. Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические  условия,  созданные  в  МБОУ  г.Иркутска  СОШ  №  16,

обеспечивают исполнение  требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям
реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, в частности:

2) обеспечивают  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности  при  реализации  адаптированных  образовательных  программ  начального,
основного и среднего общего образования;

3) способствуют  социально-психологической  адаптации  обучающихся  к  условиям
образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического



91
5

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;
4) способствуют  формированию и  развитию  психолого-педагогической  компетентности

работников  образовательной  организации  и  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

5) обеспечивают  профилактику  формирования  у  обучающихся  девиантных  форм
поведения, агрессии и повышенной тревожности.

В  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №  16  психолого-педагогическое  сопровождение
реализации АООП НОО осуществляется квалифицированными специалистами:

педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; социальным
педагогом.

В процессе реализации АООП НОО МБОУ г.Иркутска СОШ № 16 обеспечивается
психолого-  педагогическое  сопровождение  участников  образовательных  отношений
посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательных отношений;
- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 
обучающихся;
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом - особенностей 
когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 
сопровождение одарѐнных детей;
- создание условий для последующего профессионального самоопределения;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.

В  процессе  реализации  АООП  НОО  осуществляется  индивидуальное  психолого-
педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений,  в том числе
(указать при наличии):
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- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации;
- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 
одарѐнных; обучающихся с ОВЗ;
- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Психолого-педагогическая  поддержка  участников  образовательных  отношений
реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а
также на индивидуальном уровне.

В  процессе  реализации  АООП  НОО  используются  такие  формы  психолого-
педагогического сопровождения, как:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая
может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в
конце каждого учебного года (Анализ изучения готовности первоклассников к обучению в
школе,
- изучение  уровня  готовности  учащихся  4  -  х  классов  к  переходу  в  основную  школу,
диагностика адаптации пятиклассников на этапе перехода из начальной школы в среднее
звено)
- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое

осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов
диагностики, а также администрацией образовательной

организации. Консультации проводятся в кабинете  психолога, очно и
дистанционно. Продолжительность одной консультации по плану- 20 минут.

Консультации ведутся по предварительной записи («Журнал записи на
консультации педагога-психолога»)на

консультацию приходят родители (законные представители) ребенка в следующих случаях:
а) по своему желанию (запросу);
б)   по   рекомендации   (направлению)   классного   руководителя   или
другого педагога;
в) по уведомлению педагога-психолога;

В  ходе  консультации  родители  и  педагог-психолог  выясняют  суть  проблемы  и
совместно  намечают  дальнейшие  шаги  по  ее  устранению.  При  необходимости
индивидуальной работы педагога-психолога с ребенком родители выражают свое
письменное согласие на данный вид работы. Ученик на консультации педагога-психолога с
родителями не присутствует. Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляется в течение всего учебного времени.

4.4.3. Финансово-экономические условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ с РАС осуществляется в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  учетом  особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных  организациях  осуществляется  на  основе  нормативов,  определяемых
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  обеспечивающих
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реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов  Российской

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной
или  муниципальной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по  каждому  уровню
образования  в  соответствии  с  Федеральными  государственными  образовательными
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) общеобразовательных программ
с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа
образовательной организации, сетевой формы реализации общеобразовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с
ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам,  обеспечения
безопасных  условий  обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с
учетом  иных,  предусмотренных  Федеральным  законом  особенностей  организации  и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за
исключением  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с
образовательными  стандартами,  в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не
установлено настоящей статьей2.

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических
условий, определенных для АООП НОО обучающихся с РАС в МБОУ г. Иркутска СОШ №
16.

4.4.4. Информационно-методические условия
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  реализация  программы  начального

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации

понимается  открытая  педагогическая  система,  включающая  разнообразные
информационные  образовательные  ресурсы,  современные  информационно-
коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.

Основными компонентами ИОС являются:
 учебно-методические  комплекты  по  всем  учебным  предметам  на  языках  обучения,

определѐнных учредителем образовательной организации;
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего

качества  демонстрационные  и  раздаточные,  экранно-звуковые  средства,
мультимедийные средства);

 фонд  дополнительной  литературы  (детская  художественная  и  научно-популярная
литература, справочно-библиографические и периодические издания).
Образовательной  организацией  применяются  информационно-коммуникационные

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и
ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную
деятельность  и  обеспечивающие  дистанционное  взаимодействие  всех  участников
образовательных  отношений  как  внутри  образовательной  организации,  так  и  с  другими
организациями социальной сферы и органами управления.

2 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013
№ 203-ФЗ).
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Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 
средств и специального оборудования.

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки
ИКТ.

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
 достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  при

реализации требований ФГОС НОО;
 формирование функциональной грамотности;
 доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  учебных  предметов,  курсов

внеурочной деятельности;
 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах

учебных  предметов,  с  целью  поиска  и  получения  информации  (учебной  и
художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  съѐмных  дисках,
контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена
с  применением  электронного  обучения,  с  использованием  электронных  пособий
(обучающих  компьютерных  игр,  тренажѐров,  моделей  с  цифровым  управлением  и
обратной связью);

 реализацию  индивидуальных  образовательных  планов,  осуществление
самостоятельной  образовательной  деятельности  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую
деятельность;

 проведение  наблюдений  и  опытов,  в  том  числе  с  использованием  специального  и
цифрового оборудования;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
 проведение  массовых  мероприятий,  досуга  с  просмотром  видеоматериалов,

организацию  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием  и
освещением;

 взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействие  посредством  локальной  сети  и
Интернета;

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.
При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе
и  использовании  информации  в  соответствии  с  учебной  задачей,  предоставлении
персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.
Образовательной  организацией  определяются  необходимые  меры  и  сроки  по
формированию  компонентов  ИОС  для  реализации  принятых  рабочих  программ
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый
компонент  инфраструктуры  школьного  образования,  инструментального  сопровождения
начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного
процесса  обучения  и  воспитания,  эффективность  деятельности  учителя  и  ученика
средствами информационно-коммуникационного сопровождения.

Информационно-методические условия реализации
основной   образовательной   программы   начального   общего   образования
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по основным показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к
информационной образовательной среде нормативными документами.
Реализация Программы информатизации  образовательной

среды образовательного учреждения
позволила создать комплекс  информационных

образовательных  ресурсов,  в  том  числе  цифровые образовательные ресурсы,
совокупность технологических средств

информационных   и   коммуникационных   технологий:   компьютеры,   иное
ИКТ  оборудование,  коммуникационные  каналы,  систему  современных
педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в  современной  нформационно-
образовательной среде. Обучающиеся обеспечены
необходимыми  учебными  изданиями  для  реализации  учебного  плана.
Обучающимся  и  их  родителям  (законным  представителям)  обеспечен
доступ  к  информационным  ресурсам  с  предоставлением  информации  о
деятельности  образовательного  учреждения,  реализации  ООП  НОО,
результатах образовательной деятельности. Определены
механизмы развития  информационно-методических  условий  и  100%  обеспеченности
обучающихся учебными изданиями для реализации ООП НОО.

4.4.5. Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся

с РАС должно отвечать 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 ребѐнок с РАС;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;

 учебникам,  рабочим  тетрадям,  дидактическим  материалам,  компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся
с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 16 имеется в наличии отдельное помещение для 
проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 
работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 
Организовано пространство (игровая комната, спортивная площадка) для отдыха и 
двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. Наличие 
спортивного оборудования:

 - спортивно-игровая площадка;

 -  спортивные  тренажеры:  велотренажеры,  беговые  дорожки,  батут,  гантели,
эспандеры, сухой бассейн, тренажер-степпер и другие;

 - футбольное поле и баскетбольная площадка, баскетбольные щиты, стол для
настольного тенниса;

 -  спортивный  зал,  оснащенный  современным  спортивным  инвентарем:  теннисный
стол,  кольца  баскетбольные,  мячи,  обручи,  спортивные  коврики,  маты
гимнастические, шведская стенка, «конь» – снаряд гимнастический, канат, спортивно-
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игровой набор, скакалки, стойка баскетбольная, гимнастические палки.
Для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития создано  доступное

пространство,  которое  позволяет  воспринимать  максимальное  количество  сведений  через
аудио-визуализированные  источники:  удобно  расположенные  и  доступные  стенды  с
представленным  на  них  наглядным  материалом  о  внутришкольных  правилах  поведения,
правилах  безопасности,  распорядке  /режиме  функционирования  учреждения,  расписании
уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..

Организация  рабочего  пространства  обучающегося  с  задержкой  психического
развития  в  классе  предполагает  выбор  парты  и  партнера.  При  реализации  АООП  НОО
обучающемуся  с  РАС  обеспечена  возможность  постоянно  находиться  в  зоне  внимания
педагога.

Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются по базовым учебникам для

сверстников (в соответствии с федеральным перечнем), не имеющих ограничений здоровья,
со специальными, учитывающими особые образовательные потребности,  приложениями и
дидактическими  материалами  (преимущественное  использование  натуральной  и
иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных
носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную
на специальную поддержку освоения АООП НОО.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  РАС  обусловливают
необходимость  специального  подбора  дидактического  материала,  преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования
обучающихся с РАС, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые
должны  иметь  неограниченный  доступ  к  организационной  технике  либо  специальному
ресурсному  центру  в  образовательной  организации,  где  можно  осуществлять  подготовку
необходимых  индивидуализированных  материалов  для  реализации  АООП  НОО.
Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том  числе  сетевая,  процесса
координации  и  взаимодействия  специалистов  разного  профиля,  вовлечѐнных  в  процесс
образования,  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  с  ЗПР.  В  случае
необходимости  организации  удаленной  работы,  специалисты  обеспечиваются  полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.

Критериальными  источниками  оценки  материально-технических  условий
образовательной  деятельности  являются  требования  ФГОС  НОО,  лицензионные
требования  и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,
утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013
г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
 СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от
28 сентября 2020 г.;

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утверждѐнные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации
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№ 2 от 28 января 2021 г.
 перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  (в  соответствии  с  действующим
Приказом Министерства просвещения РФ);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465

«Об  утверждении  перечня  средств  обучения  и  воспитания,  необходимых  для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения,
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях,
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также
норматива  стоимости  оснащения  одного  места  обучающегося  указанными
средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);

 аналогичные  перечни,  утверждѐнные  региональными  нормативными  актами  и
локальными  актами  образовательной  организации,  разработанные  с  учѐтом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной
организации;

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);

 Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1,
ст. 58).

         Материально-технические  условия  в  соответствии  с  требованиями нормативных
документов  созданы,  соответствуют  их  требованиям;  материально-
технические   средства   обновляются   по   мере   необходимости  в

соответствии с перспективным планом развития
материально-технических условий; обеспеченность образовательной
деятельности  планируется  в  соответствии  с  Перечнем  оборудования,
необходимого для реализации Стандарта.

4.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Условия реализации АООП НОО:

 соответствие требованиям ФГОС;
 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;
 обеспечение достижения планируемых результатов АООП НОО;
 учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса;
 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами,

использования ресурсов социума.
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен 

содержать:
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана;

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
требований ФГОС;

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 
реализации требований ФГОС;

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.
Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться

на  результатах  проведѐнной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-
обобщающей и прогностической деятельности, включающей:
 анализ  имеющихся  условий  и  ресурсов  реализации  образовательной  программы

начального общего образования;
 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации

требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и  задачам  образовательной  программы
 образовательной  организации,  сформированным  с  учѐтом  потребностей  всех  участников

образовательной деятельности;
 выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
 разработку  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  для

реализации  требований  ФГОС  с  привлечением  всех  участников  образовательной
деятельности и возможных партнѐров;

 разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы
условий для реализации требований ФГОС;

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов сетевого графика (дорожной карты).

Модель  сетевого  графика  (дорожной  карты)  по  формированию  необходимой  системы
условий реализации образовательной программы на 2024-2025г.:

Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализаци
и

I. Нормативное
обеспечение 
введения ФГОС
НОО

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, управляющего 
совета, попечительского совета) о введении
в образовательной организации ФГОС НОО

Апрель
2025

2. Разработка на основе программы начального общего
образования основной образовательной программы (ООП) 
образовательной организации

Май 2025

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Июнь 2024

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО

Постоянно
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5. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с
требованиями ФГОС НОО, тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным стандартом

Май – 
июнь 2024

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС НОО

Апрель
2024

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО

Ежегодно

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учѐтом требований к 
необходимой и достаточной оснащѐнности учебной 
деятельности

Апрель –
май 2024

Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализаци
и

9. Разработка:
-образовательных программ (индивидуальных и др.);
-учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
- годового календарного учебного графика;
-положений о внеурочной деятельности обучающихся;
-положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
-положения о формах получения

Ежегодно
по мере 
необходим
о
сти

II. Финансовое
обеспечение 
введения
ФГОС НОО

1. Определение объѐма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов

Ежегодно

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений
в них), регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

Ежегодно

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

Ежегодно

III.
Организационно 
е обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения
ФГОС НОО

Постоянно
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введения ФГОС 
НОО

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

В начале
каждого
учебного
года

3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) по использованию часов
вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности

Ежегодно

4. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к
проектированию основной образовательной программы 
начального общего образования

По мере 
необходим 
ости

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Ежегодно

Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализаци
и

обеспечение 
введения ФГОС
НОО

ФГОС НОО

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с введением
ФГОС НОО

Ежегодно

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации)
с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО

Ежегодно

V.
Информационно 
е обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введении ФГОС НОО

Постоянно

2. Широкое информирование родителей (законных 
представителей) как участников образовательного 
процесса о введении и реализации ФГОС НОО

Постоянно

3. Обеспечение публичной отчѐтности образовательной 
организации о ходе и результатах введения и реализации 
ФГОС НОО

Ежегодно

VI.
Материальнотех 
ническое
обеспечение 
введения ФГОС
НОО

1. Характеристика материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО

2024г.

2. Обеспечение соответствия материально-технической
базы образовательной организации требованиям ФГОС
НОО

Постоянно
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3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, санитарно-
эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации

Постоянно, 
по мере 
необходим 
ости

4. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 
укомплектованность библиотечно-информационного
центра печатными и электронными образовательными 
ресурсами;
наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещѐнным в федеральных, региональных и иных базах 
данных;
наличие контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам локальной сети и Интернета;

Постоянно
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Приложение №1

                                            РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
(вариант 8.2)

  РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС

                                                        

                                                                                  Составитель:
                                                                                                           Педагог - психолог
                                                                                                          Терехова  Оксана Сергеевна
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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  коррекционному  курсу  «Развитие  коммуникативного  поведения»  на

уровне начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра) по

варианту  8.2.  составлена  на  основе  следующих  нормативно  -  правовых документов:  Федерального

закона Российской Федерации № 237-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с

изменениями и дополнениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ

от  19.12.2014  №  1598);  Приказа  Минтруда  России  от  24.07.2015  N514  н  «Об  утверждении

профессионального  стандарта  «Педагог-психолог  (психолог  в  сфере   образования»;  Постановления

Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  28.09.2020  №28 «Об утверждении  санитарных

правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и

обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодёжи»; Приказа Министерства просвещения РФ

от 22 марта 2021 г.  №115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и

дополнениями); Приказа Департамента образования и науки г. Москвы от 15 августа 2022 г. N 666 "Об

утверждении Стандарта деятельности психолого-педагогических служб в системе образования города

Москвы"; Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  24  ноября  2022  г.  №  1023  “Об  утверждении

федеральной  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего  образования  для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Коррекционный  курс  «Развитие  коммуникативного  поведения»  является  обязательной  частью

коррекционно-развивающей области учебного плана при реализации АООП НОО для обучающихся с

РАС в МБОУ г. Иркутска СОШ №16.

Нарушения  социального  взаимодействия  и  общения,  наряду  со  стереотипными  и

повторяющимися  поведением  и  интересами  являются  основными  диагностическими  признаками

расстройств  аутистического  спектра.  Вследствие  этого,  коммуникативное  поведение  как  поведение,

которое  возникает  в  процессе  общения  и  регулируется  нормами  и  традициями  общения  данного

социума, формируется у детей с РАС гораздо сложнее и занимает более длительное время, чем у их

типично развивающихся сверстников. 

Трудности формирования коммуникативного поведения у детей с РАС связаны с отставанием в

эмоционально-волевом  и  личностном  развитии,  в  том  числе  саморегуляции;  особенностями

переработки  информации,  из  за  которых  ребенку  с  РАС  трудно  правильно  и  быстро  оценивать

многочисленные  и  меняющиеся  потоки  информации  в  процессе  взаимодействия  и  общения;

сложностями,  связанными  с  быстрым  оцениванием  и  реакцией  на  новую  незнакомую  ситуацию;

трудностями  правильной  интерпретации  мыслей,  чувств  и  намерений  других  людей;  сложностями

соотнесения собственного поведения с социальным контекстом; ограниченным социальным опытом и
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интересами.  Аутичным школьникам сложно  реагировать на социальные инициативы других детей и

взрослых,  сложно  самостоятельно  инициировать  социальное  взаимодействие,  гибко  использовать

разнообразный репертуар ответов.

Тем  не  менее,  учащиеся  с  РАС  значительно  различаются  между  собой  по  сформированности

представлений о себе и об окружающих их людях, по сформированности коммуникативных навыков и

навыков  саморегуляции,  по  умению применять  эти  навыки  в  реальной  жизни.  Поэтому  содержание

программы  развития  коммуникативного  поведения  может  значительно  варьироваться.  Содержание

разделов  коррекционного  курса  зависит  от  индивидуальных  особенностей,  уровня  развития

коммуникативных навыков, интересов и трудностей конкретных учащихся. 

   :  Цель реализации коррекционного курса достижение  социальной  и  коммуникативной

компетентности,  развитие  саморегуляции,  а  также  функциональных  адаптационных  навыков,

необходимых для обеспечения максимальной самостоятельности учащегося с РАС.

   : Задачи реализации коррекционного курса
1. формирование  коммуникативной  мотивации,  создание  положительного

эмоционального настроя и доверительных отношений учащегося с РАС с взрослыми и

сверстниками;

2. преодоление  дефицитарности  и  специфических  особенностей  коммуникативного  и

социального взаимодействия у обучающихся с РАС, характерных для начала обучения

в школе;

3. развитие социально приемлемых форм коммуникации и социального взаимодействия

обучающихся с РАС с другими участниками образовательного процесса в условиях

образовательной организации; 

4. формирование и развитие навыков речевой коммуникации (усвоение социальных норм

речевого общения, формирование правил ведения диалога и полилога);

5. формирование и развитие навыков невербальной коммуникации (жестов,  мимики и

пантомимики);

6. обучение способности ориентации на партнера по общению;

7. формирование и развитие инициативности в общении, умения принимать различные

коммуникативные роли в общении;

8. формирование и развитие навыков сотрудничества в группе с опорой на социально

приемлемые формы поведения.

     Принципы и подходы к реализации курса
Коррекционная  работа  по  формированию  коммуникативного  поведения  осуществляется  на  основе

следующих принципов, разработанных в общей, коррекционной педагогике и специальной психологии и
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педагогике: 

6) комплексного воздействия: коррекционное воздействие на учащегося должно быть согласовано

со  всеми  участниками  педагогического  процесса:  учителями,  специалистами,  родителями

(законными представителями) учащегося с РАС;

7) систематичности:  для  обучения  коммуникативному  поведению  важно  обеспечить

целенаправленное, систематическое и последовательное обучение, включающее в себя перенос

полученных навыков в реальную жизнь;

8) опора  на  онтогенез  социального  развития:  формируемые  навыки  должны  быть  в  зоне

ближайшего развития учащегося и учитывать уровень его актуального развития; 

9) обучения  от  простого  к  сложному:  обучение  коммуникативным  навыкам  осуществляется  в

процессе  постепенного  усложнения  коррекционных  задач  и  точного  определения

последовательности предлагаемых заданий; 

10) принципа индивидуально-дифференцированного подхода к обучению: подбор методов, приемов

и  форм  организации  коррекционной  работы  определяется  необходимостью  учета

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов учащихся с РАС;

11) преемственности: реализация коррекционного курса «Развитие коммуникативного поведения» в

начальной школе опирается на результаты развития коммуникативного поведения обучающихся

с РАС на предыдущем этапе обучения и обеспечивает готовность к переходу в основную школу.

  Общая характеристика курса
Программа  коррекционного  курса  «Развитие  коммуникативного  поведения»  направлена  на

развитие  коммуникативной  компетентности,  предполагающей  не  только  освоение  социальных ролей

(ученика,  одноклассника,  друга  и  др.)  и  обучение  конкретным умениям и навыкам,  но  и  помощь в

осмыслении отношений учащегося с РАС с окружающим миром и людьми.

Рабочая  программа  коррекционно-развивающего  курса  «Формирование  коммуникативного

поведения» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), обучающихся в

1, 1 дополнительном, 2-4 классах в МБОУ г. Иркутска СОШ №16. Коррекционный курс реализуется в

форме  индивидуальных  или  групповых  коррекционно-развивающих  занятий.  В  зависимости  от

индивидуальных особенностей учащихся, а также состава учащихся в группе возможны изменения в

порядке  преподавания  разделов  и  тем  учебно-тематического  плана,  а  также  в  количестве  часов

преподавания. 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативного поведения» реализуется во внеурочное время

в форме индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. Курс может быть реализован

как в течение учебной недели во внеурочное время, так и в период каникулярного времени. Курс может

быть реализован как специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, тьютором), так

и с использованием сетевого взаимодействия образовательной организации с организациями.
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Коррекционный курс «Развитие коммуникативного поведения» состоит из трех блоков:

10. “Эмоции и чувства”;

11. “Я и другие”;

12. “Социальные и коммуникативные навыки”.

В зависимости от индивидуальных особенностей,  возраста,  а  также дефицитов  и сильных сторон

учащегося  с  РАС,  выявленных  в  ходе  диагностических  обследований  специалистов,  возможно

использование  речевого  материала  и  развивающих  упражнений  различной  сложности.  Также,  в

зависимости  от  актуальных  задач  развития  коммуникативного  поведения  у  конкретного  учащегося

проведение занятий может быть как в индивидуальной, так и в групповой форме (количество участников

от 1 до 10-12 человек).

Программа имеет концентрическую структуру и предполагает реализацию однотипных учебных тем

в течение одного учебного года с дальнейшим усложнением учебного материала в последующих годах

обучения. 

Кроме направленных занятий по развитию коммуникативного поведения и обучению учащихся с

РАС  пониманию  социальных  ситуаций  в  специально-организованной  среде,  важно  предусмотреть

возможность переноса полученных навыков в естественное общение учащегося с РАС с различными

взрослыми и  со  сверстниками.  Поэтому данная  коррекционная  программа должна  быть  включена  в

комплексную систему коррекционно-развивающего сопровождения школьника с РАС, поддерживаться

всеми участниками образовательного процесса (педагогическим коллективом, родителями (законными

представителями)  учащегося  с  аутизмом,  типично  развивающимися  сверстниками).  Для  развития

коммуникативного  поведения  у  учащихся  с  РАС и  генерализации  полученных  навыков  необходима

организация педагогического общения, которое включает в себя учебное сотрудничество с учителем и

со сверстниками и поддержка общения в условиях естественных социальных контактов.

     Место коррекционного курса в учебном плане
    Курс «Развитие коммуникативного поведения» относится к курсам коррекционно-развивающей

области, реализуемым в образовательной организации. В недельном учебном плане указано количество

часов (5 часов) на одного обучающегося с РАС. Коррекционная программа реализуется во внеурочное

время 1 раз в неделю, длительность занятия 35 мин. в первом и 1 дополнительном классах, 40 мин. во 2-

4 классах. Сроки реализации рабочей программы: 5 лет. Всего на реализацию курса отводится 168 часов.

    СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося с РАС определяется с

учетом  его  особых  образовательных  потребностей  на  основе  рекомендаций  ПМПК,  ИПРА,  ППк

образовательной организации. 
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Коррекционный  курс  «Развитие  коммуникативного  поведения»  направлен  на  удовлетворение

образовательных потребностей обучающихся с РАС, связанных с преодолением трудностей в развитии

эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации аутичного школьника: 

- потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими людьми: учащемуся с

РАС требуется  постоянная  и  направленная  помощь в  установлении  позитивных  контактов  с

учителями и одноклассниками.  Для этого он нуждается не только в вовлечении в общение и

совместную деятельность (например, игру или беседу), но и в помощи в осознании полученного

опыта как основы для дальнейшего развития и социализации; 

- потребность  в  развитии  самосознания  и  саморегуляции:  особенности  эмоционально-волевого

развития  учащихся  с  РАС  являются  причиной  того,  что  они  нуждаются  в  постоянной

педагогической поддержке для осознания школьником происходящих с ним событий, понимания

собственного  состояния,  развития  самооценки  и  уровня  притязаний.  Аутичный  школьник

нуждается в помощи в преодолении фрагментарности представлений о себе и о собственном

жизненном опыте. 

- потребность  в  преодолении  бедности  и  фрагментарности  представлений  о  других  людях:

учащемуся с  РАС сложно понять  причины поведения других людей,  представить  себя на  их

месте. Преодоление этого помогает аутичному школьнику принимать общепринятые правила и

выстраивать собственное социальное поведение, усваивать морально-этические нормы. 

- потребность  в  развитии  вербальной  и  невербальной  коммуникации:  обучение  способам  и

навыкам коммуникации, адаптирующим учащихся с РАС к условиям школьной жизни и дающим

возможность дальнейшего развития социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.   

1 КЛАСС

Формирование  обобщенного  представления  о  человеке  (тело,  чувства,  мысли).  Формирование

представлений  о  своем  внешнем  виде.  Формирование  умений  соотносить  одежду  и  времена  года.

Формирование представлений об уместности внешнего вида в различных социальных ситуациях. 

Формирование представления о внутреннем мире человека. Основные эмоции: радость, грусть, страх.

Формирование  умения  определять  свое  эмоциональное  состояние  и  рассказывать  об  этом.

Формирование понимания о способах преодоления страха. Формирование умения использовать навыки

саморегуляции для контроля своего эмоционального состояния. 

Формирование умения определять свою позицию в семье, понимание внутрисемейных отношений,

обязанностей  членов  семьи.  Формирование  представлений  о  себе  как  ученике.  Формирование

представлений о коллективе класса. Основные правила поведения в школе и в классе. 

Навыки знакомства и прощания.  Правила вежливости при знакомстве и прощании.  Формирование

навыков вербального и невербального общения. Формирование невербальных способов коммуникации.

Понятия жесты, мимика и пантомимика.
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Формирование  навыков  совместной  деятельности  с  другими  учащимися.  Умение  просить  и

принимать помощь взрослого, сверстника, благодарить за помощь. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

Расширение  представлений  о  внутреннем  мире  человека.  Привязанности  и  привычки  человека.

Основные эмоции: гнев, обида, усталость. Анализ ситуаций, в которых могут возникать гнев и обида.

Ссора.  Способы  решения  конфликтов.  Развитие  умения  использовать  навыки  саморегуляции  для

контроля  своего  эмоционального  состояния.  Формирование  умений  правильной  организации  своего

отдыха. 

Отношения  одноклассников  и  умение  сотрудничать  в  различных  видах  деятельности,  умение

договориться о совместных действиях со сверстником. Умение предложить помощь сверстнику во время

совместной деятельности. 

Умение  слушать  других,  умение  ждать  и  соблюдать  очередность.  Умение  отвечать  на  вопросы и

самостоятельно задавать вопросы. Умение замечать свои и чужие успехи. Умение хвалить себя и других

за успешные достижения.

Умение  принимать  замечания  об  ошибках  во  время  совместной  деятельности,  умение  замечать

собственные ошибки, умение исправлять ошибки. 

Способы попросить прощения; отработка следующих навыков: «Умение извиняться». Жесты, мимика

и пантомимика.

2 КЛАСС 

Расширение представлений о внутреннем мире человека. Формирование представлений о качествах

характера.  Выделение определенных качеств  характера  в  себе и других людях (доброжелательность,

трудолюбие, аккуратность, лень). Плохие и хорошие качества характера. Какие качества нам нравятся в

других людях. Хорошие и плохие поступки. Эмоции: стыд, удивление.

Отношения одноклассников и умение сотрудничать в различных видах деятельности, умение ставить

общие цели, умение составлять общий план действий, распределять обязанности, работать вместе.

Навыки общения: умение ориентироваться на готовность партнера к общению, правильно определять

дистанцию  для  комфортного  общения,  эмоциональные  реакции  собеседника,  умение  принять  отказ.

Умение  рассказывать  с  учетом  эмоциональной  реакции  других  людей.  Интонирование  речи  для

передачи смысла сообщения.

3 КЛАСС

Расширение  представлений  о  внутреннем  мире  человека.  Привязанности  и  привычки  человека.

Хорошие  и  плохие  привычки.  Формирование  представлений  о  своих возможностях  и  ограничениях.

Эмоции человека, причины, вызвавшие определенную эмоцию. Основные эмоции: жалость, сочувствие.
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Эмоциональные реакции окружающих. Фантазии и ложь. Умение отличать фантазию от лжи.

Дружба  и  друзья.  Мои  друзья  в  классе.  Развитие  умений  сотрудничать  в  различных  видах

деятельности, умение ставить общие цели, составлять общий план действий, распределять обязанности,

работать вместе.

Навыки  общения:  Умение  начинать  и  продолжать  диалог  со  сверстником.  Умение  заканчивать

диалог. Развитие языка жестов, мимики и пантомимики. Умение обмениваться своими впечатлениями об

эмоционально значимых событиях.

4 КЛАСС 

Развитие  навыков  самообладания  и  самоанализа;  внимания  к  самому  себе,  своим  желаниям  и

переживаниям. Индивидуальные особенности других людей. 

Умение  адекватно  выражать  свои  эмоции,  поддерживать  коммуникацию  и  контролировать  свое

эмоциональное состояние в ситуациях стресса, в ситуациях изменения привычной среды и окружения. 

Умение  понимать смысл и разумность общепринятых социальных правил. Систематизация правил

поведения дома, в школе, в общественных местах. Круги социального общения (члены семьи, друзья,

знакомые и незнакомые люди).  

Развитие  языка  жестов,  мимики  и  пантомимики.  Развитие  умения  поддержания  социально

приемлемой  формы  диалога,  умение  вести  диалог  более  гибко,  ориентируясь  на  эмоциональное

состояние собеседника. Преодоление «монологичности» в собственной речи. 

Навыки  общения  с  незнакомыми людьми  в  общественном  транспорте,  обращение  за  помощью  к

незнакомым людям. 

     «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА РАЗВИТИЕ
 »КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Планируемые  результаты  (целевые  ориентиры)  освоения  курса  должны  уточняться  и

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с РАС.

Подходы к оцениванию планируемых результатов реализации коррекционного курса
Диагностические мероприятия при реализации коррекционного курса включают в себя стартовую

диагностику (входное оценивание), текущую и промежуточную диагностику.

При  оценивании  его  достижения  учащимся  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов  можно  ориентироваться  на  сформированность  у  школьника  с  РАС  следующих

способностей:   

 децентрации,  то  есть  способности  учитывать  в  своей  деятельности  действия  партнера,

понимать и учитывать его эмоциональное состояние, понимать относительность собственного мнения; 
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 инициативности,  то есть способности получать недостающую информацию с помощью

вопросов, готовности предложить партнеру план общих действий; 

 способности интеллектуализировать  конфликт,  умение  разрешать  конфликт,  проявляя

самокритичность и доброжелательность в оценке партнера.

Для любого ребенка с РАС развитие данных способностей вызывает значительные трудности и не

всегда в полной мере достижимо в школьном возрасте.  Тем не менее,  у большинства детей возможно

формирование базовых навыков учебного сотрудничества.

Для  оценивания  результатов  обучения  по  программе  «Развитие  коммуникации»  заполняется

карта динамического наблюдения.

 :Личностные результаты
 умеют соотносить  поступки и события с  принятыми этическими принципами  и моральными

нормами;
 ориентируются в социальных ролях и межличностных отношениях; 
 накопление опыта социального поведения;
 освоенность основных социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в

школе;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 
 готовность вести диалог с другими людьми; 
 готовность и способность к дальнейшему обучению в школе; 
 умеют соблюдать социальные правила поведения в ситуации фрустрации;
 умеют  понимать  и  заявлять  о  своих  трудностях,  оценивать  свои  собственные  силы  и  при

необходимости попросить о помощи; 
 умеют принимать и оказывать помощь;
 умеют  понимать  собственное  эмоциональное  состояние  (усталости,  чувства  радости,  печали,

страха, гнева и др.) и при необходимости сообщать об этом социально приемлемым способом;
 умеют справиться со своими негативными эмоциями, знать и использовать способы преодоления

своих эмоциональных состояний, в том числе простые приемы саморегуляции;
 умение использовать имеющиеся социально-бытовые навыки с учетом конкретной ситуации.

 :Метапредметные результаты
 умеют использовать полученные знания для безопасного взаимодействия с окружающей средой

и для развития и усложнения картины мира;
 умеют  осмысливать  и  оценивать  свой  жизненный  опыт  и  использовать  его  в  организации

собственного поведения;
 умеют переносить полученные знания в новую ситуацию;
 умеют правильно определять свою социальную роль в общении;
 знают и умеют применять на практике правила личной безопасности;
 осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме;
 умеют слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;
 учитывают  позиции  и  мнения  других

людей, партнера по общению или деятельности, в том числе, в учебной деятельности;
 умеют  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и

сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми;  извлекают  необходимую  информацию  из
прослушанных  текстов  различных  жанров,  определяют  основную  и  второстепенную
информацию.

 умеют  использовать  навыки  вербальной  и  невербальной  коммуникации  для  организации
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адекватного социального поведения в семье, в школе, в обществе;
 умеют  применять  общепринятые  правила  социального  взаимодействия  с  учетом  конкретных

обстоятельств ситуации общения;
 умеют правильно определять пространственную и психологическую дистанцию в общении;
 умеют управлять своим эмоциональным состоянием в процессе социального взаимодействия;
 умеют  строить  свое  поведение,  опираясь  на  необходимые  знания  и  представления  о  других

людях;
 умеют соотносить свои желания, стремления с интересами других людей;
 умеют  учитывать  выражение  лица,  интонации,  жесты  собеседника  в  организации  своего

поведения.

 Предметные результаты
Предметные результаты коррекционного курса не предусмотрены. Достижение результатов для

каждого  обучающегося  с  РАС имеет  индивидуальный  характер  и  зависит  от  степени  выраженности

аутистических  нарушений,  нарушений  эмоционально-волевого  и  познавательного  развития,

индивидуального опыта обучающегося.

 

     ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«   »РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Распределение учебного времени в  тематическом планировании является  примерным и  может

варьироваться  в  зависимости  от  контингента  конкретной  образовательной  организации,  конкретного

класса. Учебный материал и виды деятельности, степень включенности конкретного обучающегося в ход

учебной деятельности определяется, исходя из возможностей обучающегося.

ПЕРВЫЙ КЛАСС (33ч.)
Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности

обучающихся

1  (8 раздел
.)час     Эмоции и

чувства

Формирование обобщенного
представления  о  человеке
(тело,  чувства,  мысли).
Формирование
представлений  о  своем
внешнем  виде.
Формирование  умений
соотносить  одежду  и
времена  года.
Формирование
представлений  об
уместности внешнего вида в
различных  социальных
ситуациях.

Формирование
представления о внутреннем
мире  человека.  Основные
эмоции:  радость,  грусть,
страх.  Формирование

Участие  в  беседе,  слушание
рассказов,  аудиоматериалов  по
теме.  Просмотр  обучающих
видеофильмов.  Прослушивание
музыкальных произведений.

Участие  в  дидактических  и
ролевых играх. Релаксационные
упражнения. Участие в играх и
упражнениях, направленных  на
развитие  сознательных  форм
саморегуляции.

Индивидуальное  и  совместное
рисование,  создание
тематических  комиксов  и
коллажей.

Совместное  изучение
художественных  текстов
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умения  определять  свое
эмоциональное  состояние  и
рассказывать  об  этом.
Формирование понимания о
способах  преодоления
страха.  Формирование
умения использовать навыки
саморегуляции для контроля
своего  эмоционального
состояния.

(художественных  фильмов),
включающий  анализ
отношений личности и проблем
межличностных отношений.

Ведение  «Дневника  событий  и
впечатлений».  Участие  в
ситуативном  анализе
жизненных ситуаций.

2  (8 .)раздел час    Я и

другие

Формирование  умения
определять свою позицию в
семье,  понимание
внутрисемейных
отношений,  обязанностей
членов  семьи.
Формирование
представлений  о  себе  как
ученике.  Формирование
представлений о коллективе
класса.  Основные  правила
поведения  в  школе  и  в
классе.

Моделирование  образцов
поведения.  Изучение
социальных историй.

Учащиеся вовлекаются в 
различных игры: на развитие 
творческого воображения, 
образного мышления, 
мимической и 
пантомимической экспрессии, 
игры-упражнения из практики 
психотренингов.
Сюжетно ролевые игры с 
социально значимыми ролями 
(школа, профессии, семья).
Ролевое проигрывание 
сюжетов, сказок и жизненных 
историй. Создание образов 
людей, животных и сказочных 
персонажей.

3  (17 )раздел час . 

  Социальные и

 коммуникативные

навыки

Навыки  знакомства  и
прощания.  Правила
вежливости  при  знакомстве
и прощании.  Формирование
навыков  вербального  и
невербального  общения.
Формирование
невербальных  способов
коммуникации.  Понятия
жесты,  мимика  и
пантомимика.

Формирование  навыков
совместной  деятельности  с
другими  учащимися.
Умение  просить  и
принимать  помощь
взрослого,  сверстника,
благодарить за помощь.

Участие  в  общей деятельности
(создании  мультфильмов,
небольших  книжек  с
иллюстрациями, коллажей).

Игры и упражнения, 
направленные на развитие 
дыхания, тренировки речевого 
аппарата, правильной 
артикуляции, дикции.

Игры со словом, развивающие 
образную речь, умение 
сочинить небольшой рассказ, 
сказку, подобрать простую 
рифму.

Учащиеся  вовлекаются  в
различные  дидактические  и
театрализованные  игры:  на
развитие  творческого
воображения,  образного
мышления,  мимической  и
пантомимической  экспрессии,
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игры-упражнения  из  практики
психотренингов.

Комплексные  ритмические,
музыкальные,  пластические
игры  и  упражнения,
способствующие  развитию
координации,  пластическую
выразительность движений.

Игры и упражнения на 
изучение языков мимики и 
жеста, пантомимы.

ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33ч.)
Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности

обучающихся

1  (8 раздел
.)час     Эмоции и

чувства

Расширение  представлений
о внутреннем мире человека.
Привязанности  и  привычки
человека. Основные эмоции:
гнев,  обида,  усталость.
Анализ ситуаций, в которых
могут  возникать  гнев  и
обида.  Ссора.  Способы
решения  конфликтов.
Развитие  умения
использовать  навыки
саморегуляции для контроля
своего  эмоционального
состояния.  Формирование
умений  правильной
организации своего отдыха.

Участие  в  беседе,  слушание
рассказов,  аудиоматериалов  по
теме.  Просмотр  обучающих
видеофильмов.  Прослушивание
музыкальных произведений.

Участие  в  дидактических  и
ролевых играх. Релаксационные
упражнения. Участие в играх и
упражнениях, направленных на
развитие  сознательных  форм
саморегуляции.

Индивидуальное  и  совместное
рисование,  создание
тематических  комиксов  и
коллажей.

Совместное  изучение
художественных  текстов
(художественных  фильмов),
включающий  анализ
отношений личности и проблем
межличностных отношений.

Ведение  «Дневника  событий  и
впечатлений».  Участие  в
ситуативном  анализе
жизненных ситуаций.

2  (8 .)раздел час    Я и
другие

Отношения  одноклассников
и  умение  сотрудничать  в
различных  видах
деятельности,  умение
договориться  о  совместных

Моделирование  образцов
поведения.  Изучение
социальных историй.

Учащиеся вовлекаются в 
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действиях  со  сверстником.
Умение предложить помощь
сверстнику  во  время
совместной деятельности.

различных игры: на развитие 
творческого воображения, 
образного мышления, 
мимической и 
пантомимической экспрессии, 
игры-упражнения из практики 
психотренингов.
Сюжетно ролевые игры с 
социально значимыми ролями 
(школа, профессии, семья).
Ролевое проигрывание 
сюжетов, сказок и жизненных 
историй. Создание образов 
людей, животных и сказочных 
персонажей.

3  (17 )раздел час . 
  Социальные и

 коммуникативные
навыки

Умение  слушать  других,
умение  ждать  и  соблюдать
очередность.  Умение
отвечать  на  вопросы  и
самостоятельно  задавать
вопросы.  Умение  замечать
свои  и  чужие  успехи.
Умение  хвалить  себя  и
других  за  успешные
достижения.

Умение  принимать
замечания  об  ошибках  во
время  совместной
деятельности,  умение
замечать  собственные
ошибки,  умение  исправлять
ошибки.

Способы попросить 
прощения; отработка 
следующих навыков: 
«Умение извиняться». 
Жесты, мимика и 
пантомимика.

Участие  в  общей деятельности
(создании  мультфильмов,
небольших  книжек  с
иллюстрациями, коллажей).

Игры и упражнения, 
направленные на развитие 
дыхания, тренировки речевого 
аппарата, правильной 
артикуляции, дикции.

Игры со словом, развивающие 
образную речь, умение 
сочинить небольшой рассказ, 
сказку, подобрать простую 
рифму.

Учащиеся  вовлекаются  в
различные  дидактические  и
театрализованные  игры:  на
развитие  творческого
воображения,  образного
мышления,  мимической  и
пантомимической  экспрессии,
игры-упражнения  из  практики
психотренингов.

Комплексные  ритмические,
музыкальные,  пластические
игры  и  упражнения,
способствующие  развитию
координации,  пластическую
выразительность движений.

Игры  и  упражнения  на
изучение  языков  мимики  и
жеста, пантомимы.

ВТОРОЙ КЛАСС (34 ч.)
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Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности
обучающихся

1  (8 раздел
.)час     Эмоции и

чувства

Расширение  представлений
о внутреннем мире человека.
Формирование
представлений  о  качествах
характера.  Выделение
определенных  качеств
характера  в  себе  и  других
людях (доброжелательность,
трудолюбие,  аккуратность,
лень).  Плохие  и  хорошие
качества  характера.  Какие
качества  нам  нравятся  в
других  людях.  Хорошие  и
плохие  поступки.  Эмоции:
стыд, удивление.

Участие  в  беседе,  слушание
рассказов,  аудиоматериалов  по
теме.  Просмотр  обучающих
видеофильмов.  Прослушивание
музыкальных произведений.

Участие  в  дидактических  и
ролевых играх. Релаксационные
упражнения. Участие в играх и
упражнениях, направленных  на
развитие  сознательных  форм
саморегуляции.

Индивидуальное  и  совместное
рисование,  создание
тематических  комиксов  и
коллажей.

Совместное  изучение
художественных  текстов
(художественных  фильмов),
включающий  анализ
отношений личности и проблем
межличностных отношений.

Ведение  «Дневника  событий  и
впечатлений».  Участие  в
ситуативном  анализе
жизненных ситуаций.

2  (8 .)раздел час    Я и
другие

Отношения  одноклассников
и  умение  сотрудничать  в
различных  видах
деятельности,  умение
ставить общие цели, умение
составлять  общий  план
действий,  распределять
обязанности,  работать
вместе.

Моделирование  образцов
поведения.  Изучение
социальных историй.

Учащиеся вовлекаются в 
различных игры: на развитие 
творческого воображения, 
образного мышления, 
мимической и 
пантомимической экспрессии, 
игры-упражнения из практики 
психотренингов.
Сюжетно ролевые игры с 
социально значимыми ролями 
(школа, профессии, семья).
Ролевое проигрывание 
сюжетов, сказок и жизненных 
историй. Создание образов 
людей, животных и сказочных 
персонажей.
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3  (17 )раздел час . 
  Социальные и

 коммуникативные
навыки

Навыки  общения:  умение
ориентироваться  на
готовность  партнера  к
общению,  правильно
определять  дистанцию  для
комфортного  общения,
эмоциональные  реакции
собеседника,  умение
принять  отказ.  Умение
рассказывать  с  учетом
эмоциональной  реакции
других  людей.
Интонирование  речи  для
передачи  смысла
сообщения.

Участие  в  общей деятельности
(создании  мультфильмов,
небольших  книжек  с
иллюстрациями, коллажей).

Игры и упражнения, 
направленные на развитие 
дыхания, тренировки речевого 
аппарата, правильной 
артикуляции, дикции.

Игры со словом, развивающие 
образную речь, умение 
сочинить небольшой рассказ, 
сказку, подобрать простую 
рифму.

Учащиеся  вовлекаются  в
различные  дидактические  и
театрализованные  игры:  на
развитие  творческого
воображения,  образного
мышления,  мимической  и
пантомимической  экспрессии,
игры-упражнения  из  практики
психотренингов.

Комплексные  ритмические,
музыкальные,  пластические
игры  и  упражнения,
способствующие  развитию
координации,  пластическую
выразительность движений.

Игры  и  упражнения  на
изучение  языков  мимики  и
жеста, пантомимы.

ТРЕТИЙ КЛАСС (34 ч.)
Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности

обучающихся

1  (8 раздел
.)час     Эмоции и

чувства

Расширение  представлений
о внутреннем мире человека.
Привязанности  и  привычки
человека. Хорошие и плохие
привычки.  Формирование
представлений  о  своих
возможностях  и
ограничениях.  Эмоции
человека,  причины,
вызвавшие  определенную
эмоцию.  Основные  эмоции:
жалость,  сочувствие.
Эмоциональные  реакции

Участие  в  беседе,  слушание
рассказов,  аудиоматериалов  по
теме.  Просмотр  обучающих
видеофильмов.  Прослушивание
музыкальных произведений.

Участие  в  дидактических  и
ролевых играх. Релаксационные
упражнения. Участие в играх и
упражнениях, направленных  на
развитие  сознательных  форм
саморегуляции.

Индивидуальное  и  совместное
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окружающих.  Фантазии  и
ложь.  Умение  отличать
фантазию от лжи.

рисование,  создание
тематических  комиксов  и
коллажей.

Совместное  изучение
художественных  текстов
(художественных  фильмов),
включающий  анализ
отношений личности и проблем
межличностных отношений.

Ведение  «Дневника  событий  и
впечатлений».  Участие  в
ситуативном  анализе
жизненных ситуаций.

2  (8 .)раздел час    Я и
другие

Дружба  и  друзья.  Мои
друзья  в  классе.  Развитие
умений  сотрудничать  в
различных  видах
деятельности,  умение
ставить  общие  цели,
составлять  общий  план
действий,  распределять
обязанности,  работать
вместе.

Моделирование  образцов
поведения.  Изучение
социальных историй.

Учащиеся вовлекаются в 
различных игры: на развитие 
творческого воображения, 
образного мышления, 
мимической и 
пантомимической экспрессии, 
игры-упражнения из практики 
психотренингов.
Сюжетно ролевые игры с 
социально значимыми ролями 
(школа, профессии, семья).
Ролевое проигрывание 
сюжетов, сказок и жизненных 
историй. Создание образов 
людей, животных и сказочных 
персонажей.

3  (17 )раздел час . 
  Социальные и

 коммуникативные
навыки

Навыки  общения: Умение
начинать  и  продолжать
диалог  со  сверстником.
Умение заканчивать диалог.
Развитие  языка  жестов,
мимики  и  пантомимики.
Умение  обмениваться
своими  впечатлениями  об
эмоционально  значимых
событиях.

Участие  в  общей деятельности
(создании  мультфильмов,
небольших  книжек  с
иллюстрациями, коллажей).

Игры и упражнения, 
направленные на развитие 
дыхания, тренировки речевого 
аппарата, правильной 
артикуляции, дикции.

Игры со словом, развивающие 
образную речь, умение 
сочинить небольшой рассказ, 
сказку, подобрать простую 
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рифму.

Учащиеся  вовлекаются  в
различные  дидактические  и
театрализованные  игры:  на
развитие  творческого
воображения,  образного
мышления,  мимической  и
пантомимической  экспрессии,
игры-упражнения  из  практики
психотренингов.

Комплексные  ритмические,
музыкальные,  пластические
игры  и  упражнения,
способствующие  развитию
координации,  пластическую
выразительность движений.

Игры  и  упражнения  на
изучение  языков  мимики  и
жеста, пантомимы.

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС (34 ч.)
Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности

обучающихся

1  (8 раздел
.)час     Эмоции и

чувства

Развитие  навыков
самообладания  и
самоанализа;  внимания  к
самому  себе,  своим
желаниям  и  переживаниям.
Индивидуальные
особенности других людей.

Умение  адекватно
выражать  свои  эмоции,
поддерживать
коммуникацию  и
контролировать  свое
эмоциональное  состояние  в
ситуациях  стресса,  в
ситуациях  изменения
привычной  среды  и
окружения.

Участие  в  беседе,  слушание
рассказов,  аудиоматериалов  по
теме.  Просмотр  обучающих
видеофильмов.  Прослушивание
музыкальных произведений.

Участие  в  дидактических  и
ролевых играх. Релаксационные
упражнения. Участие в играх и
упражнениях, направленных  на
развитие  сознательных  форм
саморегуляции.

Индивидуальное  и  совместное
рисование,  создание
тематических  комиксов  и
коллажей.

Совместное  изучение
художественных  текстов
(художественных  фильмов),
включающий  анализ
отношений личности и проблем
межличностных отношений.

Ведение  «Дневника  событий  и
впечатлений».  Участие  в
ситуативном  анализе
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жизненных ситуаций.

2  (8 .)раздел час    Я и
другие

Умение  понимать  смысл и
разумность  общепринятых
социальных  правил.
Систематизация  правил
поведения дома,  в школе,  в
общественных  местах.
Круги социального общения
(члены  семьи,  друзья,
знакомые  и  незнакомые
люди).

Моделирование  образцов
поведения.  Изучение
социальных историй.

Учащиеся вовлекаются в 
различных игры: на развитие 
творческого воображения, 
образного мышления, 
мимической и 
пантомимической экспрессии, 
игры-упражнения из практики 
психотренингов.
Сюжетно ролевые игры с 
социально значимыми ролями 
(школа, профессии, семья).
Ролевое проигрывание 
сюжетов, сказок и жизненных 
историй. Создание образов 
людей, животных и сказочных 
персонажей.

3  (17 )раздел час . 
  Социальные и

 коммуникативные
навыки

Развитие  языка  жестов,
мимики  и  пантомимики.
Развитие  умения
поддержания  социально
приемлемой формы диалога,
умение  вести  диалог  более
гибко,  ориентируясь  на
эмоциональное  состояние
собеседника.  Преодоление
«монологичности»  в
собственной речи.

Навыки  общения  с
незнакомыми  людьми  в
общественном  транспорте,
обращение  за  помощью  к
незнакомым людям.

Участие  в  общей деятельности
(создании  мультфильмов,
небольших  книжек  с
иллюстрациями, коллажей).

Игры и упражнения, 
направленные на развитие 
дыхания, тренировки речевого 
аппарата, правильной 
артикуляции, дикции.

Игры со словом, развивающие 
образную речь, умение 
сочинить небольшой рассказ, 
сказку, подобрать простую 
рифму.

Учащиеся  вовлекаются  в
различные  дидактические  и
театрализованные  игры:  на
развитие  творческого
воображения,  образного
мышления,  мимической  и
пантомимической  экспрессии,
игры-упражнения  из  практики
психотренингов.

Комплексные  ритмические,
музыкальные,  пластические
игры  и  упражнения,
способствующие  развитию
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координации,  пластическую
выразительность движений.

Игры  и  упражнения  на
изучение  языков  мимики  и
жеста, пантомимы.

    СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
     Поддерживающая образовательная среда при проведении занятий

- Проведение занятий в одном помещении, в одно и то же время;

- наличие зоны сенсорной разгрузки;

- наличие четкой постоянной структуры занятий

- использование в ходе занятий средств дополнительной визуализации (визуальные расписания,

визуальные  подсказки  и  правила,  визуализация  успешности  выполнения  задания  или

правильности поступка, др.). 

Занятия  могут  проводится  как  в  учебном кабинете  (игровой комнате,  спортивном зале,  иных

кабинета), так и в выездных мероприятиях (экскурсиях, посещениях музеев, театров и т.д.).

Занятия  проводятся  в  помещении,  в  которой  участники  могут  свободно  располагаться  и

передвигаться. Особое внимание нужно уделить подбору мебели, дидактических пособий и наглядного

материала, зонированию помещения.

В начале учебного года на занятиях в тренинговой форме учащиеся могут сидеть в кругу (на

стульях  или  на  ковре).  Форма  круга  создает  ощущение  целостности,  облегчает  взаимопонимание  и

взаимодействие  детей.  Круг  имеет  не  только  обучающие  (дидактические)  цели,  но  и  эмоционально-

психологические: почувствовать плечо друг друга, ощутить общность, увидеть добрый взгляд, улыбку,

убедиться в справедливости, научиться сдержанности.

Занятие должно иметь четкую структуру. Важно при организации занятий использовать средства

визуализации (расписания, планы, визуальные подсказки и др.).

Для организации занятий в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся с РАС могут

привлекаться учащиеся без особенностей развития.

     Литература
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11 Баенская Е.Р. Страхи у детей с аутизмом/ Е.Р. Баенская, Е.И. Гусева// Воспитание и
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нарушения  в  детском  возрасте  и  их  коррекция.  –  М.:  Изд-во  Московского

Университета, 1990.

16 Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии.

17 Шаргородская  Л.В.  Особенности  понимания  социальных  ситуаций  младшими

школьниками с РАС // Дефектология, № 5, 2021 – с. 22-27
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психологическое здоровье дошкольников. - М.: Генезис, 2004. - 175с. 
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«Музыкально-ритмические занятия (ритмика)»

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Ритмика» для обучающихся с расстройствами аутистического спектра

(далее – РАС) составлена на основе: Федерального  государственного образовательного стандарта начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;

разработана для обучающихся с расстройствами аутистического спектра МБОУ СОШ №16.

Программа коррекционного курса «Ритмика»  включает пояснительную записку, содержание обучения,

планируемые результаты освоения программы коррекционного курса, тематическое планирование.

Пояснительная  записка  отражает  общую характеристику  курса  «Ритмика»,  цели и  задачи  курса,  его

значение для социальной адаптации обучающихся с РАС, а также место курса Ритмики в структуре учебного

плана.

Планируемые результаты освоения курса «Ритмика» согласуются с задачами данного курса и в целом

ориентированы на овладение обучающимися с РАС социальными компетенциями.

В тематическом  планировании  отражено  содержание  образовательно-коррекционной работы по всем

выделенным  тематическим  разделам;  раскрывается  характеристика  основных  видов  деятельности

обучающихся с РАС с учётом их психофизических возможностей,  особых образовательных потребностей,

специфических задач курса Ритмики.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА»

Уроки ритмики, предоставляют всем детям возможности не только для физической, но и для культурной

и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования,

культуры  и  искусства.  Ритмика  для  детей  с  расстройствами  аутистического  спектра  крайне  значима  и

направлена на развитие музыкальности, координации, чувства ритма. Музыкально-ритмическое воспитание

прививает  детям  интерес  к  движению,  способствует  улучшению  координации,  повышению пластичности,

снижению проявлений механической походки и является полезным материалом для развития воображения и

творческой активности.

Формирование  опыта  эмоционально-образного  восприятия,  начальное  овладение  ритмическим

упражнениями,  приобретение  знаний  и  умений,  овладение  универсальными  учебными  действиями,

становится  фундаментом  обучения  на  дальнейших  ступенях  общего  образования,  обеспечивает  введение

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи движения и жизни. 

Кроме того, ритмика способствует формированию правильной осанки, силы, ловкости и выносливости,

что  необходимо детям с  РАС.  Занятия  ритмикой позволяют задать  правильное  направление  физическому

развитию тела.

Внимание на занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании,

формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмоционально-эстетический отклик на

движение и музыку. Уже на начальном этапе обучения дети с помощью педагога и тьютора учатся понимать,

что  музыка  и  движение  открывают  перед  ними  возможности  для  познания  чувств  и  мыслей  человека,

развивают  способность  сопереживать,  встать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,  участвовать  в
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обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

Это  способствует  формированию  интереса  и  мотивации  к  дальнейшему  овладению  различными  видами

деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга.

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование

ритмической учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и

социальному  развитию  растущего  человека.  Кроме  того,  на  данном  предмете  для  детей  с  РАС  широко

решаются  коррекционные  задачи,  в  том  числе  по  представлению  себя,  умению  владеть  своим  телом  и

использовать эти навыки в процессе коммуникации и формирования социального поведения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА»

Цели и задачи изучения предмета.

Создание условий для развития навыка движения под музыку,  восприятия музыки и речи на слух в

естественных  условиях  на  оптимальном  расстоянии;  формирования  самостоятельности,  положительных

качеств личности и нравственно-этических норм поведения, эстетического воспитания. 

Задачи:

9. развивать гибкость, пластичность;

10. тренировать творческое воображение, навыки самовыражения через движения;

11. улучшать координацию движений;

12. учить  проявлять  инициативу,  работать  с  другими  детьми  (вначале  с  помощью  учителя  или

тьютора):

13. развивать и совершенствовать коммуникативные навыки;

14. учить чувствовать мелодию, развивать музыкальный слух и слуховое восприятие;

15. формировать уверенность в себе

16. расширять кругозор, эстетическое развитие, нравственное развитие

Условия эффективности выполнения программы.

При решении образовательных, эстетических и воспитательных задач на занятиях по ритмике, важно

учитывать общедидактические и специфические принципы и подходы: 

Личностно  –  ориентированное  взаимодействие  при  котором  организация  образовательной

деятельности  строится  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и

возможности каждого ребенка, учет социальной ситуации его развития. 

Комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного  процесса, т.е.  создание

предметно - развивающей среды в организации образовательного процесса. Организация взаимодействия всех

участников образовательного процесса в образовательную и коррекционную работу школы. 

Принцип постепенного  и  последовательного  повышения  нагрузок  и требований,  предъявляемых

организму  в  процессе  тренировок.  При  этом,  необходимо  помнить,  что  нагрузки  должны  сочетаться  с

качественным отдыхом. 

Систематичность,   то  есть  регулярность  занятий.  Повышение  возможностей  организма  происходит
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только  при  повторных  нагрузках,  которые  углубляют  эти  изменения  и  способствуют  более  важным

перестройкам в организме. 

Вариативность по интенсивности и продолжительности нагрузок,  разносторонности.  Наглядность -

это  демонстрация  учителем,  тьютором  или  другим  ребенком  определенных  упражнений,  использование

различных атрибутов и инвентаря. 

Доступность предлагаемых упражнений, с учетом принципов: от простого к сложному, от известного к

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

Закрепление навыков. Выполнение упражнений на повторных занятиях и в домашних условиях. 

Индивидуальный подход, как создание условий для самостоятельной активности каждого ребенка с

РАС, вне зависимости от его особенностей и возможностей. 

Формирование социально активной личности через взаимодействие с другими детьми и взрослыми, а

также  применение  современных  педагогических  идей,  таких  как,  «фьюжн»  (сплав  нескольких  видов

пластических направлений) и др. 

Деятельностный подход,  т.е. создание оптимальных условий для проявления творческой активности

ребенка, способствующей его саморазвитию. 

Личностный подход.  Организация  предметно-развивающей среды для максимальной ориентации на

личность ребенка, его самостоятельность, инициативу. 

Культурно  -  исторический  подход,  при  котором  организация  образовательной  и  воспитательной

работы строится с учетом национальных ценностей и традиций страны, родного города, деревни,  а также

через приобщение к основным компонентам человеческой культуры. 

Учитель в ходе занятий должен использовать различные методики обучения,  подавать упражнения в

виде  увлекательной  игры,  поскольку  для  детей  с  РАС  владением  собственным  телом  представляет

значительные трудности. Обучающиеся должны в непринужденной форме осваивать новые для них движения

и закреплять их в своем опыте. 

С учётом этих особенностей педагогам  рекомендуется:

 - четкое деление на этапы урока, логическая связь этапов;

 - подача нового материала небольшими дозами; постоянное повторение в различных  вариантах.

Занимаясь  ритмикой,  детям  с  РАС не  обязательно  заучивать  точность  движений.  Основной  акцент

необходимо  делать  на  то,  чтобы  научить  детей  воспринимать  ритм,  владеть  своим  телом,  пробудить

воображение и развить творческие способности.

Танцы, предусмотренные программой по ритмике, просты в исполнении и позволяют детям достаточно

успешно овладеть ими, а также способны подарить детям радость и удовольствие. Композиции должны нести

в  себе  определенный  сюжет,  который  выражается  с  помощью  танцевальных  движений,  пластики  и

пространственных  построений.  Небольшие  постановки  можно  делать  костюмированными,  вовлекать  в  их

реализацию обучающихся разных классов и даже родителей.

Выполняя  упражнения  в  игровой  форме,  дети  с  РАС  учатся  согласовывать  движения  с  музыкой,
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например, двигаться топающими движениями «паровозиком», водить хоровод, танцевать в паре. Насыщение

занятия игровыми упражнениями, имитационными движениями, сюжетно-творческими зарисовками усилит

эмоциональное восприятие музыки и движений детьми, а, соответственно, поможет полнее и всестороннее

решить поставленные коррекционные и развивающие задачи.

Отдельные игровые упражнения могут быть использованы на занятиях в качестве динамических пауз –

физкультминуток – в том случае, если достаточно большая часть занятия проводится сидя на стульях; или же

наоборот – для отдыха – если все занятие проводится в достаточно большом темпе и подразумевает много

движений.

Дети с РАС не должны встречать критических замечаний по поводу качества исполнения, поскольку это

является  для  них  крайне  трудным  навыком  и  может  повлиять  на  их  желание  заниматься  ритмикой.  В

спокойной и дружелюбной обстановке дети раскрепощаются и раскрываются. А работа в группе, приобщение

к  единому  танцевальному  процессу  развивает  коммуникативные  навыки  и  способствует  коррекции

имеющихся у них особенностей.

Разучивая  новое  движение,  учитель  должен  стараться  использовать  его  в  различных  комбинациях,

связках, чтобы ребенок с РАС запоминал его и умел использовать самостоятельно.

При  определении  подходов  к  обучению,  особое  внимание  следует  уделять  повышению  уровня

эмоционального, личностного и интеллектуального развития обучающихся с РАС. Характерной особенностью

учебно-воспитательного  процесса  должно  стать  активное  взаимодействие  с  обучающимися  в  целях

максимального использования потенциальных возможностей каждого.

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня интеллектуального

развития обучающихся с РАС. Характерной особенностью учебно-воспитательного процесса должно стать

активное  воздействие  на  умственное  развитие  детей  с  РАС  в  целях  максимального  использования

потенциальных возможностей каждого.

В целях  успешного  решения  задач  обучения  в  этих  классах  активно  используются  организационно-

педагогические технологии:

1)  сочетание  индивидуальной  и  дифференцированной  работы  с  обучающимися  с  РАС  на  уроке  и

коррекционном  занятии,  с  целью  устранения  причин,  вызывающих  трудность  в  обучении,  оказание

индивидуальной помощи обучающимся с РАС;

2)  информационно  -  коммуникационная  технология  в  целях  развития  коммуникативной  культуры,

развития речи, памяти и т.д.

3) из предметных технологий используются игровая технология, метод проектов и  т.д. для развития

познавательных интересов обучающихся с РАС в соответствии с возрастными особенностями.

С  целью   достижения  планируемых  результатов  освоения  ФАОП  НОО обучающихся  с  РАС

используются:

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

дидактические игры, дифференциация  процесса.
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14. Методы  обучения:  словесный,  наглядный,  практический,  объяснительно-репродуктивный,

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

15. Формы определения уровня развития УУД обучающихся с РАС: рефлексия работы, самооценка (с

помощью учителя или тьютора), проекты, тесты, и др.

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На  изучение  коррекционного  курса  «Ритмика»  в  начальной  школе  отводятся  часы  внеурочной

деятельности учебного плана, входящие в коррекционно-развивающую область. При реализации варианта 8.2

ФАОП НОО, коррекционный курс «Ритмика» изучается в 1-1 дополнительном - 4 классах. Время, отводимое

на  проведение  одного  коррекционного  занятия,  составляет  40  минут.  Занятия  проводятся  в  группах,

фронтально, 1 час в неделю (33-34 часа в год).

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА»

Содержание  программы  предполагает  включение  упражнений  на  ориентировку  в  пространстве,

совершенствование навыков ходьбы, построения,  что крайне актуально для обучающихся с РАС.  Большое

внимание  уделяется  ритмико  –  гимнастическим  упражнениям,  включающим  наклоны,  повороты,

упражнениям на развитие осанки и координацию движений.

Обучение  восприятию  музыки  как  составной  части  других  видов  деятельности  —  музыкально-

ритмических движений, игры на элементарных инструментах,  декламации песен под музыку предполагает

развитие у учащихся в процессе  формирования исполнительских навыков постоянного целенаправленного

вслушивания  в  музыкальное  сопровождение.  Музыкальный материал,  используемый на  занятиях,  должен

быть  художественным,  соответствовать  возрасту  и  интересам  учащихся,  возможностям  восприятия  ими

музыки  в  данный  период  обучения,  принципам  педагогической  целесообразности  и  воспитывающего

обучения.

Ученики сначала  различают и узнают пьесы в условиях,  когда  видят и  слышат исполнение  музыки

учителем,  затем  только  на  слух  (восприятие  музыкального  инструмента  и  исполнения  учителем  музыки

исключается, например дети встают спиной к пианино). В процессе работы учащиеся воспринимают музыку в

записи.

Учащиеся также учатся дирижировать, исполнять  ритмический рисунок мелодии руками, моделировать

движениями высотные соотношения звуков.

Обучение декламации песен под музыку способствует совершенствованию произносительных навыков

школьников,  развитию  у  них  способности  проникновения  в  эмоциональное  содержание  песни,

выразительного  коллективного  ее  исполнения.  Дети  обучаются  эмоциональной,  внятной  и  выразительной

декламации песен под аккомпанемент, точному воспроизведению ритмического рисунка мелодии, ее темпа,

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения

(легко, более твердо и др.). 

Репертуар включает народные и современные детские песни, которые должны быть художественными,

соответствовать возрасту детей, их интересам и произносительным возможностям.
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 На занятиях дети овладевают игрой на элементарных музыкальных инструментах (металлофоне, бубне,

ксилофоне,  барабане,  румбах,  маракасах,  треугольниках,  тарелках  и  т.  д.),  учатся  исполнять  в  ансамбле

ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне.

В  процессе  обучения  реализуется  дифференцированный  подход  к  учащимся,  учитывающий

индивидуальны особенности детей с РАС.

На занятиях педагог использует инсценирование музыкальных сказок (или наиболее ярких фрагментов

из них), соответствующих особенностям обучающихся, их интересам. 

1 КЛАСС

Упражнения на  ориентировку в  пространстве.  Правильное  исходное  положение.  Ходьба  и  бег:  с

высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка.  Перестроение в

круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из

круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.

Ритмико-гимнастические  упражнения.  Общеразвивающие  упражнения.  Наклоны,  выпрямление  и

повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»).  Движения рук в разных направлениях без

предметов  и  с  предметами  (флажки,  погремушки,  ленты).  Наклоны  и  повороты  туловища  вправо,  влево

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч,

палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь,

круговые  движения  стопой,  выставление  ноги  на  носок  вперед  и  в  стороны,  вставание  на  полупальцы.

Упражнения на выработку осанки.

Упражнения  на  координацию  движений  Перекрестное  поднимание  и  опускание  рук  (правая  рука

вверху,  левая  внизу).  Одновременные  движения  правой  руки  вверх,  левой  — в  сторону;  правой  руки  —

вперед,  левой — вверх. Выставление  левой ноги  вперед,  правой  руки — перед  собой;  правой ноги  — в

сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими

одновременно;  провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание

простых ритмических рисунков.

Упражнение на расслабление мышц Имитация отряхивания воды с пальцев.

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги

на другую (маятник).

Упражнения с детскими музыкальными инструментами

Движения  кистей  рук  в  разных  направлениях.  Поочередное  и  одновременное  сжимание  в  кулак  и

разжимание  пальцев  рук  с  изменением темпа  музыки.  Противопоставление  первого  пальца остальным на

каждый акцент  в музыке.  Отведение и приведение  пальцев одной руки и обеих.  Выделение пальцев рук.

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах

пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических

рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием

стихов, попевок и без них.
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Игры под музыку

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко,

тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных

движений  в  соответствии  с  изменениями  в  музыке  (легкий,  танцевальный  бег  сменяется  стремительным,

спортивным;  легкое,  игривое подпрыгивание  — тяжелым,  комичным и т.  д.).  Выполнение  имитационных

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки

зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и

динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в

музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением.

Танцевальные упражнения Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий

шаг.  Бег  легкий,  на  полупальцах.  Подпрыгивание  на  двух ногах. Прямой галоп.  Маховые движения  рук.

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для

девочек — движение с платочком). Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку.

Движения  парами:  бег,  ходьба,  кружение  на  месте. Хороводы  в  кругу,  пляски  с  притопами,  кружением,

хлопками.

1 КЛАСС(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)

 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное  исходное  положение.  Ходьба  и  бег:  с  высоким  подниманием  колен,  с  отбрасыванием

прямой  ноги  вперед  и  оттягиванием  носка.  Перестроение  в  круг  из  шеренги,  цепочки.  Ориентировка  в

направлении движений вперед, назад,  направо, налево, в круг,  из круга.  Выполнение простых движений с

предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами

(«паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки,

ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку).

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в

подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на

носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений.

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения

правой руки вверх, левой — в сторону;  правой руки — вперед, левой — вверх.  Выставление левой ноги

вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение

позиций  рук:  смена  позиций  рук  отдельно  каждой  и  обеими  одновременно;  провожать  движение  руки

головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протоптывание простых ритмических рисунков. 1.3 

Упражнение на расслабление мышц 

Имитация отряхивания воды с пальцев. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с
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пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами.

Движения  кистей  рук  в  разных  направлениях.  Поочередное  и  одновременное  сжимание  в  кулак  и

разжимание  пальцев  рук  с  изменением темпа  музыки.  Противопоставление  первого  пальца остальным на

каждый акцент  в музыке.  Отведение и приведение  пальцев одной руки и обеих.  Выделение пальцев рук.

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах

пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических

рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием

стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку

 Выполнение  ритмичных  движений  в  соответствии  с  различным  характером  музыки,  динамикой

(громко,  тихо),  регистрами  (высокий,  низкий).  Изменение  направления  и  формы  ходьбы,  бега,  поскоков,

танцевальных  движений  в  соответствии  с  изменениями  в  музыке  (легкий,  танцевальный  бег  сменяется

стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.).  Выполнение

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых

детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями

резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения

 Знакомство  с  танцевальными  движениями.  Бодрый,  спокойный,  топающий  шаг.  Бег  легкий,  на

полупальцах.  Подпрыгивание  на  двух  ногах.  Прямой  галоп.  Маховые  движения  рук.  Элементы  русской

пляски:  простой  хороводный  шаг,  шаг  на  всей  ступне,  подбоченившись  двумя  руками  (для  девочек  —

движение с платочком). Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения

парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

2 КЛАСС

Упражнения на ориентировку в пространстве.  Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба

вдоль  стен  с  чёткими  поворотами  в  углах  зала. Построения  в  шеренгу,  колонну,  цепочку,  круг,  пары.

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из

шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами:

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.

Ритмико – гимнастические упражнения.

Общеразвивающие  упражнения. Разведение  рук  в  стороны,  раскачивание  их  перед  собой,  круговые

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в стороны, круговые движения.

Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук

вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление левой и правой ноги поочерёдно
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вперёд,  назад,  в  стороны,  в  исходное  положение. Резкое  поднимание  согнутых  в  коленях  ног,  как  при

маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки.

Упражнения  на  координацию  движений. Движение  правой  руки  вверх  –  вниз  с  одновременным

движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрёстные движения

правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в

исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание

левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.д.).

Упражнения на расслабление мышц.  Свободное падение рук с исходного положения в стороны или

перед  собой.  Раскачивание  рук  поочерёдно  и  вместе  вперёд,  назад,  вправо,  влево  в  положении  стоя  и

наклонившись вперёд. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во

время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол).

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Круговые движения кистью (напряжённое

и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с

постепенным  ускорением. Противопоставление  первого  пальца  остальным,  противопоставление  пальцев

одной руки пальцам другой одновременно и поочерёдно. Исполнение несложных ритмических рисунков на

барабане двумя палочками одновременно и поочередно в разных вариациях.

Игры  под  музыку.  Выполнение  движений  в  соответствии  с  разнообразным  характером  музыки,

динамикой  (громко,  умеренно,  тихо),  регистрами  (высокий,  средний,  низкий). Упражнения  на

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражении их в

движении. Выразительное  исполнение  в  свободных  плясках  знакомых  движений.  Выразительная  и

эмоциональная  передача  в  движениях  игровых  образов  и  содержания  песен.  Самостоятельное  создание

музыкально  –  двигательного  образа. Музыкальные  игры  с  предметами. Игры  с  пением  и  речевым

сопровождением.  Инсценирование  доступных песен. Прохлопывание  ритмического  рисунка  прозвучавшей

мелодии. «Музыкальная  игра  под  русскую  песню»,  «Танцевальная  комбинация  на  расслабление  мышц»,

«Третий лишний», «Карусель», «Приглашение», «Кот и мыши», «Приглашение».

Танцевальные  упражнения.  Повторение  элементов  танца  по  программе  для  1  класса. Тихая

настороженная  ходьба,  высокий  шаг,  мягкий,  пружинящий  шаг. Неторопливый  танцевальный  бег,

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием

ноги  вперед. Элементы  русской  пляски:  шаг  с  притопом  на  месте  и  с  продвижением,  шаг  с  поскоками,

переменный шаг,  руки свободно висят вдоль корпуса,  скрещены на груди;  подбоченившись одной рукой,

другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег,

ходьба с приседанием, кружение с продвижением.

Танцы и пляски. Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». Парная пляска. Чешская

народная  мелодия. Хлопки.  Полька.  Музыка  Ю.  Слонова. Русская  хороводная  пляска.  Русская  народная

мелодия «Выйду ль я на реченьку».
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3 КЛАСС

Упражнения на ориентировку в пространстве.

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией:  чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием

коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три.

Перестроение  из  одного  круга  в  два,  три  отдельных  маленьких  круга  и  концентрические  круги  путём

отступления одной группы детей на шаг вперёд, другой – на шаг назад.  Перестроение из общего круга в

кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. Выполнение движений с предметами, более

сложных, чем в предыдущих классах.

Ритмико – гимнастические упражнения.

Общеразвивающие  упражнения.  Наклоны,  повороты  и  круговые  движения  головы.  Движения  рук  в

разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение

рук  в  стороны  с  напряжением  (растягивание  резинки).  Повороты  туловища  в  сочетании  с  наклонами;

повороты  туловища  вперёд,  в  стороны  с  движениями  рук.  Неторопливые  приседания  с  напряжённым

разведением коленей в сторону,  медленное возвращение в исходное положение.  Поднимание на носках и

полуприседание.  Круговые движения  ступни.  Приседание  с одновременным выставлением ноги вперёд,  в

сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на

координацию  движений.  Взмахом  отвести  правую  ногу  в  сторону  и  поднять  руки  через  стороны  вверх,

хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой

ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с

предметами  (флажками,  мячами,  обручами,  скакалками).  Одновременное  отхлопывание  и  протопывание

несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан,

бубен).  Самостоятельное  составление  простых  ритмических  рисунков.  Протопывание  того,  что  учитель

прохлопал, и наоборот. Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех

мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам

слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь

корпус – стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие).

Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.

Упражнения  с  музыкальными  инструментами.  Сгибание  и  разгибание  кистей  рук,  встряхивание,

повороты,  сжимание  пальцев  в  кулак  и  разжимание. Упражнения  для  кистей  рук  с  барабанными

палочками. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне.

Игры  под  музыку.  Передача  в  движениях  частей  музыкального  произведения,  чередование

музыкальных  фраз.  Передача  в  движении  динамического  нарастания  в  музыке,  сильной  доли  такта.

Самостоятельное  ускорение  и  замедление  темпа  разнообразных  движений.  Исполнение  движений

«пружиннее», плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца.

Упражнения  в  передаче  игровых  образов  при  инсценировке  песен.  Передача  в  движениях  развёрнутого

сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам.
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Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. «Карусель».

«Третий  лишний».  «Приглашение!».  «Пляска  с  гостями».  «Ладушки».  «Кто  первый».  «Танцевальная

эстафета». «День и ночь». «Ритмическая эстафета».

Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг

польки. Широкий,  высокий бег. Сильные поскоки,  боковой галоп. Элементы русской пляски:  приставные

шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с

продвижением. Движения  парами:  боковой  галоп,  поскоки. Элементы  украинского  танца:  «бегунец»,

«верёвочка»

Танцы и пляски.  Русская хороводная пляска. «Попрыгунчики». Дружные тройки. Полька. Музыка И.

Штрауса. Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. Парная пляска. Чешская народная мелодия.

4 КЛАСС

Упражнения на ориентирование в пространстве. Перестроение в колонну по четыре. Построение в

шахматном  порядке.  Перестроение  из  колонн  в  круги.  Перестроение  из  кругов  в  звездочки  и  карусели.

Сохранять правильные дистанции во всех видах построения.  Ходить по диагональным линиям по часовой

стрелке и против. 

Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения Движения головы и туловища.

Круговые  движения  плеч.  Движения  кистей  рук.  Круговые  движения  и  повороты  туловища.  Сочетания

движений ног.  Упражнения  на  выработку  осанки.  Упражнения  на  координацию движений Разнообразные

сочетания движений рук, ног, головы. Упражнения под музыку. Самостоятельное составление ритмических

рисунков. Сочетание хлопков и притопов с предметами. Упражнения на расслабление мышц Прыжки на двух

ногах с  одновременным расслаблением.  Расслабление и  опускание головы, корпуса с  позиции стоя,  сидя.

Координация движений,  регулируемых музыкой Упражнения на детском пианино.  Движения пальцев рук,

кистей. Передача основного ритма знакомой песни. Упражнения на аккордеоне, духовой гармонике. 

Игры под музыку  Передача в движении ритмического рисунка.  Смена движения в соответствии со

сменой  частей.  Начало  движения.  Разучивание  игр,  элементов  танцевальных  движений.  Составление

несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 

Танцевальные  упражнения Галоп.  Элементы  русской  пляски.  Присядка.  Круговой  галоп.  Шаг

кадрили. Пружинящий бег Поскоки с продвижением. Элементы народных танцев.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета

Личностные результаты
 Сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-

познавательные и внешние мотивы. 
 Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению

новых  знаний  и  умений,  мотивации  достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих
танцевальных способностей; навыков творческой установки.
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 Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и непринужденно
выполнять все игровые и плясовые движения.

Метапредметными результатами  освоения  курса  «Ритмика»  является  формирование регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающие  овладение
ключевыми  компетенциями  (составляющими  основу  умения  учиться),  с  учетом  индивидуальных
возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.

Регулятивные результаты:
 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;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 самовыражение ребенка в движении, танце.
Познавательные результаты
Обучающиеся должны уметь:
 понимать  и  принимать  правильное  исходное  положение  в  соответствии  с  содержанием  и

особенностями музыки и движения;
 организованно строиться (быстро, точно);
 сохранять правильную дистанцию в колонне парами;
 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по

звуковым и музыкальным сигналам;
 соблюдать  темп  движений,  обращая  внимание  на  музыку,  выполнять  общеразвивающие

упражнения в определенном ритме и темпе;
 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, поскок».
Коммуникативные результаты:
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
 умение координировать свои усилия с усилиями других.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАСС
 развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-ритмическому искусству и

различным видам (или какому-либо виду) творческой деятельности;
 развитое художественное восприятие,  умение оценивать  произведения разных видов искусств,

размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе выражения духовных переживаний человека;
 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание

основных закономерностей музыкального и танцевального искусства;
 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и

постижения  историко-культурной,  этнической,  региональной  самобытности  музыкального и
танцевального искусства разных народов.

1 КЛАСС(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)
 развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-ритмическому искусству и

различным видам (или какому-либо виду) творческой деятельности;
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 развитое художественное восприятие,  умение оценивать  произведения разных видов искусств,
размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе выражения духовных переживаний человека;

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание
основных закономерностей музыкального и танцевального искусства;

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и
постижения  историко-культурной,  этнической,  региональной  самобытности  музыкального и
танцевального искусства разных народов.

2 КЛАСС

Обучающийся научится:

 выполнять упражнения по инструкции учителя;

  соблюдать правила индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке;

 формирование  и  развитие  навыков  самоконтроля,  соблюдения  правил  безопасности  при
выполнении танцевальных упражнений;

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в
зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять
прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге,
в колонне;

 ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не мешая друг
другу;

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его
линии;

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;

 выполнять игровые и плясовые движения;

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.

3 КЛАСС

Обучающийся научится:

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь
музыкой;

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;
 сохранять интервалы при движении в колонне парами;
 выполнять повороты по ориентирам, построения по словесной инструкции;
 начинать движение по музыкальному сигналу;
 выделять сильную долю музыки, отстукивать ритмический рисунок;
  самостоятельно передавать темповые и динамические изменения в музыке движениями.

4 КЛАСС
- Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям.
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- Развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию.
- Развитие правильных, координированных,  выразительных и ритмичных движений под музыку

(основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять построения и перестроения,
исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать
движения под музыку.

- Умения  эмоционально,  выразительно  и  ритмично  исполнять  музыкальные  пьесы  на
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.

- Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-
ритмической  деятельности  во  внеурочное  время,  в  том  числе  при  реализации  совместных  проектов  со
сверстниками.

                                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 КЛАСС

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве

 5 ч

Правильное исходное положение.

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием 

правой ноги вперед и с оттягиванием носка.

Построение в круг из шеренги, цепочки.

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга.

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.

Ритмико–

гимнастические 

упражнения

 13 ч

Упражнения на 

координацию 

движений

Упражнение на 

расслабление 

мышц

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»)

Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты)

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать

предметы перед собой и сбоку)

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, 

флажки, мяч)

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление 

ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы
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Упражнения на выработку

осанки

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, 

левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, 

левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; 

правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д.

Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и 

обеими одновременно; провожать движение руки головой, 

взглядом

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых 

ритмических рисунков

Имитация отряхивания воды с пальцев

Свободное круговое движение рук

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной 

ноги на другую (маятник)

Упражнения

музыкальными

инструментами

5 часов

сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев.

Движение кистей рук в разных направлениях.

Поочередное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 

изменением темпа музыки.

Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент

в музыке.

Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих.

Выделение пальцев рук.

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под счет с 
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проговариванием стихов, попевок и без них.

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе

Игры под музыку

5 часов

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами 

(высокий, низкий).

Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 

(легкий танцевальный бег сменяется стремительным спортивным;

легкое подпрыгивание – тяжелым и т.д.).

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах (повадки зверей и птиц, 

движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером 

музыки.

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких 

акцентов в музыке.

Музыкальные игры с предметами.

Игры с пением или речевым сопровождением.

Танцевальные

упражнения

6 часов

Исполнение танцев разных народов приобщает обучающихся к 

народной культуре, умению находить в движениях характерны 

особенности танцев разных национальностей.

Знакомство с танцевальными движениями.

Бодрый, спокойный, топающий шаг.

Бег легкий, на полупальцах.

Подпрыгивание на двух ногах.

Прямой галоп.

Маховые движения рук.

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек – движение с 

платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление 

ноги с носка на пятку.
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Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте.

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.

Итого:  34 часа

1 КЛАСС(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве

 5 ч

Правильное исходное положение.

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием 

правой ноги вперед и с оттягиванием носка.

Построение в круг из шеренги, цепочки.

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга.

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.

Ритмико–

гимнастические 

упражнения

 13 ч

Упражнения на 

координацию 

движений

Упражнение на 

расслабление 

мышц

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»)

Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты)

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать

предметы перед собой и сбоку)

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, 

флажки, мяч)

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление 

ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы

Упражнения на выработку

осанки

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, 

левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, 
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левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; 

правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д.

Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и 

обеими одновременно; провожать движение руки головой, 

взглядом

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых 

ритмических рисунков

Имитация отряхивания воды с пальцев

Свободное круговое движение рук

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной 

ноги на другую (маятник)

Упражнения

музыкальными

инструментами

5 часов

сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев.

Движение кистей рук в разных направлениях.

Поочередное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 

изменением темпа музыки.

Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент

в музыке.

Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих.

Выделение пальцев рук.

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под счет с 

проговариванием стихов, попевок и без них.

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе
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Игры под музыку

5 часов

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами 

(высокий, низкий).

Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 

(легкий танцевальный бег сменяется стремительным спортивным;

легкое подпрыгивание – тяжелым и т.д.).

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах (повадки зверей и птиц, 

движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером 

музыки.

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких 

акцентов в музыке.

Музыкальные игры с предметами.

Игры с пением или речевым сопровождением.

Танцевальные

упражнения

6 часов

Исполнение танцев разных народов приобщает обучающихся к 

народной культуре, умению находить в движениях характерны 

особенности танцев разных национальностей.

Знакомство с танцевальными движениями.

Бодрый, спокойный, топающий шаг.

Бег легкий, на полупальцах.

Подпрыгивание на двух ногах.

Прямой галоп.

Маховые движения рук.

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек – движение с 

платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление 

ноги с носка на пятку.

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте.

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.

Итого: 34 часа



168

2 КЛАСС

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве

Игры под музыку.

3 часа

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с 

чёткими поворотами в углах зала.

Выполнение движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки; динамикой (громко, умеренно, тихо); 

регистрами (высокий, средний, низкий).

«Музыкальная игра под русскую песню».

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары.

Выразительная  и  эмоциональная  передача  в  движениях  игровых

образов и содержания песен. Прохлопывание ритмического рисунка

прозвучавшей мелодии. «Танцевальная комбинация на расслабление

мышц».

Ритмико-

гимнастические

упражнения.

Танцевальные

упражнения.

3 часа

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, 

раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в стороны, 

круговые движения.

Повторение элементов танца по программе для 1 класса.

Упражнения на координацию движений.

Движение правой руки вверх – вниз с одновременным движением

левой  руки  от  себя  –  к  себе  перед  грудью  (смена  рук).  Тихая

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг.

Упражнения  на  расслабление  мышц.  Свободное  падение  рук  с

исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук

поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо, влево в положении стоя

и  наклонившись  вперёд.  Неторопливый  танцевальный  бег,

стремительный бег.

Танец:  «Русская

хороводная

пляска».

3 часа

Танец:  «Русская  хороводная  пляска».  Русская  народная  мелодия

«Выйду ль я на реченьку».

Упражнения  на Построение в колонну по два.
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ориентировку  в

пространстве.

Игры под музыку.

2 часа

Игры  с  пением  и  речевым  сопровождением.  Прохлопывание

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.

Перестроение  из  колонны  парами  в  колонну  по  одному.

Музыкальные игры с предметами. «Третий лишний».

Ритмико-

гимнастические

упражнения.

Танцевальные

упражнения.

2 часа

Общеразвивающие упражнения. Наклоны туловища, сгибая и не 

сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты 

туловища с передачей предмета. Упражнения на расслабление 

мышц. Свободное падение рук с исходного положения в стороны 

или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперёд, 

назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед.

Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки.

Упражнения  на  координацию  движений.  Движение  правой  руки

вверх – вниз с одновременным движением левой руки от себя – к

себе  перед  грудью (смена  рук).  Переменные притопы.  Прыжки с

выбрасыванием ноги вперёд.

Упражнения  с

музыкальными

инструментами.

1 час

Круговые  движения  кистью  (напряжённое  и  свободное).

Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание

другой  в  медленном  темпе  с  постепенным  ускорением.

Противопоставление  первого  пальца  остальным,

противопоставление  пальцев  одной  руки  пальцам  другой

одновременно и поочерёдно.

Танец:  «Хлопки.

Полька».

2 часа

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова.

Упражнения  на

ориентировку  в

пространстве.

Игры под музыку.

3 часа

Перестроение  из  общего  круга  в  кружочки  по  два,  три,  четыре

человека и обратно в общий круг.

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.
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Игры с пением и речевым сопровождением «Карусель».

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Игры с

пением и речевым сопровождением: «Приглашение».

Ритмико-

гимнастические

упражнения.

Танцевальные

упражнения.

3 часа

Общеразвивающие упражнения. Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен Выставление 

левой и правой ноги поочерёдно вперёд, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое поднимание согнутых в коленях ног, 

как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении 

стоя и сидя.

Элементы  русской  пляски:  шаг  с  притопом  на  месте  и  с

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг, руки свободно

висят  вдоль корпуса,  скрещены на груди;  подбоченившись  одной

рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута

в локте (для девочек).

Упражнения на координацию движений. Разнообразные 

перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и 

правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в 

исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки 

и т.д.).

Элементы  русской  пляски:  шаг  с  притопом  на  месте  и  с

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг, руки свободно

висят  вдоль корпуса,  скрещены на груди;  подбоченившись  одной

рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута

в локте (для девочек).

Упражнения  на  расслабление  мышц.  Встряхивание  кистью

(отбрасывание  воды  с  пальцев,  имитация  движения  листьев  во

время ветра.  Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как

при игре в футбол). Элементы русской пляски: шаг с притопом на

месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг, руки

свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись

одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка
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согнута в локте (для девочек).

Упражнения  с

музыкальными

инструментами.

1 час

Исполнение несложных ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и поочерёдно в разных вариациях.

Танец: «Зеркало».

3 часа

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк».

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Игры под музыку.

2 часа

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место.

Прохлопывание  ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.

«Кот и мыши».

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения.

2 часа

Общеразвивающие упражнения.

Упражнения на выработку осанки.

Упражнения на расслабление мышц. Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во 

время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как 

при игре в футбол). Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением.

Упражнения на координацию движений. Разнообразные 

перекрёстные движения  правой ноги и левой руки, левой ноги и 

правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в 

исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки 

и т.д.). Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 

продвижением.

Упражнения  с

музыкальными

инструментами.

1 час

Исполнение несложных ритмических рисунков на барабане двумя

палочками одновременно и поочерёдно в разных вариациях.

Танец:  «Парная

пляска».

Парная пляска. Чешская народная мелодия.
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3 часа

Итого 34 часа

3 КЛАСС

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве

(2 часа)

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией:  чередование

ходьбы  с  приседанием,  со  сгибанием  коленей,  на  носках,

широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину.

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных

движений.  Подвижные  игры  с  пением  и  речевым

сопровождением. «Карусель».

Передача  в  движениях  частей  музыкального  произведения,

чередование музыкальных фраз.

Передача  в  движении  динамического  нарастания  в  музыке,

сильной доли такта. Исполнение движений пружиннее, плавнее,

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы

движений  и  танца.  Подвижные  игры  с  пением  и  речевым

сопровождением. «Третий лишний».

Ритмико-

гимнастические

упражнения.

Танцевальные

упражнения.

3 часа

Общеразвивающие упражнения.

Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук

в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание

их  перед  собой  с  обхватом  плеч;  разведение  рук  в  стороны  с

напряжением (растягивание резинки).

Повторение элементов танца по программе 2 класса.

Упражнения  на  координацию  движений.  Взмахом  отвести

правую  ногу  в  сторону  и  поднять  руки  через  стороны  вверх,

хлопнуть  в  ладоши,  повернуть  голову  в  сторону,

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в

сочетании с круговыми движениями правой руки.

Шаг на носках, шаг польки.

Упражнения на расслабление мышц.

Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча

до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая
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плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы

ложатся на мягкую подушку).

Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп.

Танец:  «Русская

хороводная

пляска».

«Попрыгунчики».

4 часа

Танец: «Русская хороводная пляска».

 «Попрыгунчики».

Упражнения  на

ориентировку  в

пространстве.

Игры под музыку.

2 часа

Построение в колонны по три.

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.

«Приглашение!».

Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких

круга и концентрические круги путём отступления одной группы

детей на шаг вперёд, другой – на шаг назад.

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением: «Пляска

с гостями».

Ритмико-

гимнастические

упражнения.

Танцевальные

упражнения.

2 часа

Общеразвивающие упражнения.

Повороты  туловища  в  сочетании  с  наклонами;  повороты

туловища вперёд, в стороны с движениями рук.

Неторопливые приседания с напряжённым разведением коленей

в сторону, медленное возвращение в исходное положение.

Упражнения на расслабление мышц.

Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча

до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая

плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы

ложатся на мягкую подушку).

Элементы  русской  пляски:  приставные  шаги  с  приседанием,

полуприседание  с  выставлением  ноги  на  пятку,  присядка  и

полуприсядка на месте и с продвижением.

Упражнения на координацию движений.

Упражнения на сложную координацию движений с предметами

(флажками, мячами, обручами, скакалками).
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Элементы  русской  пляски:  приставные  шаги  с  приседанием,

полуприседание  с  выставлением  ноги  на  пятку,  присядка  и

полуприсядка на месте и с продвижением.

Упражнения  с

музыкальными

инструментами.

1 час

Сгибание  и  разгибание  кистей  рук,  встряхивание,  повороты,

сжимание пальцев в кулак и разжимание. Упражнения для кистей

рук с барабанными палочками. Исполнение различных ритмов на

барабане и бубне.

Танец:  «Дружные

тройки. Полька».

2 часа

Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса.

Упражнения  на

ориентировку  в

пространстве.

Игры под музыку.

3 часа

Перестроение из общего круга в кружочки по два,  три, четыре

человека и обратно в общий круг.

Подвижные  игры  с  пением  и  речевым  сопровождением.

«Ладушки».

Перестроение из общего круга в кружочки по два,  три, четыре

человека и обратно в общий круг.

Подвижные  игры  с  пением  и  речевым  сопровождением.  «Кто

первый».

Перестроение из общего круга в кружочки по два,  три, четыре

человека и обратно в общий круг. Подвижные игры с пением и

речевым сопровождением. «Танцевальная эстафета».

Ритмико-

гимнастические

упражнения.

Танцевальные

упражнения.

3 часа

Общеразвивающие упражнения.

Поднимание  на  носках  и  полуприседание.  Круговые  движения

ступни.  Приседание  с  одновременным  выставлением  ноги

вперед, в сторону.

Перелезание через сцепленные руки, через палку.

Движения парами: боковой галоп, поскоки

Упражнения  на  координацию  движений.  Одновременное

отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков

в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под

барабан, бубен).
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Движения парами: боковой галоп, поскоки.

Упражнения  на  расслабление  мышц.  Поднять  руки  вверх,

вытянуть  весь  корпус  –  стойка  на  полупальцах,  быстрым

движением согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие).

Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.

Движения парами: боковой галоп, поскоки.

Упражнения  с

музыкальными

инструментами.

1 час

Сгибание  и  разгибание  кистей  рук,  встряхивание,  повороты,

сжимание пальцев в кулак и разжимание. Упражнения для кистей

рук с барабанными палочками. Исполнение различных ритмов на

барабане и бубне.

Танец:  «Танец  с

хлопками».

3 часа

Танец с хлопками. Карельская народная мелодия.

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Игры под музыку.

2 часа

Выполнение  движений  с  предметами,  более  сложных,  чем  в

предыдущих классах.

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. «День и

ночь».

Подвижные  игры  с  пением  и  речевым  сопровождением.

«Ритмическая эстафета».

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения.

2 часа

Общеразвивающие упражнения.

Упражнения на выработку осанки.

Упражнения  на  расслабление  мышц.  Поднять  руки  вверх,

вытянуть  весь  корпус  –  стойка  на  полупальцах,  быстрым

движением согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие).

Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.

Элементы украинского танца: «бегунец», «верёвочка»

Упражнения на координацию движений. Протопывание того, что

учитель  прохлопал,  и  наоборот.  Элементы  украинского  танца:

«бегунец», «верёвочка».

Упражнения  с

музыкальными

Сгибание  и  разгибание  кистей  рук,  встряхивание,  повороты,

сжимание пальцев в кулак и разжимание. Упражнения для кистей
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инструментами.

1 час

рук с барабанными палочками

Танец:  «Парная

пляска».

3 часа

Парная пляска. Чешская народная мелодия

Итого 34 часа

4 КЛАСС

Темы уроков Основные виды деятельности обучающихся

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.

1 ч

Перестроиться из колонны по одному в колонну по четыре. 

Правильное исходное положение. Ходьба разным шагом.

Ритмико-

гимнастические 

упражнения.

2 ч

Музыкально-ритмические навыки: учить реагировать на начало и 

конец музыки, двигаться в соответствии с ее контрастным 

характером (спокойной, плясовой). Круговые движения головы (с 

акцентом). Движения кистями рук. Разнообразные сочетания 

движений рук, ног, головы.

Игры под музыку.

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами.

2 ч

Передача в движениях частей музыкального произведения. 

Упражнения на передачу ритмических рисунков темповых и 

динамических изменений в музыке.

Танцевальные 

упражнения.

2 ч

Повторение элементов танцев по программе 3 класс. Упражнения 

на различение элементов народных танцев. Хороводы. 

Танцевальный элемент «присядка».

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.

1 ч

Упражнения на ориентирование в пространстве. Перестроение из 

колонн в круги.

Ритмико- Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения. 



177

гимнастические 

упражнения.

2 ч

Круговые движения плеч Прыжки на двух ногах с 

одновременным расслаблением. Выбрасывать руки вперед, в 

стороны, вверх.

Игры под музыку.

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами.

2 ч

Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением.

Игры под музыку. Прохлопывание ритмичного рисунка 

прозвучавшей мелодии. Упражнение с барабанными палочками.

Танцевальные 

упражнения.

2 ч

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

Элементы хороводного танца. Танцы и пляски.

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.

2 ч

Музыкально-ритмические навыки: учить детей ходить в 

умеренном темпе, освоение ходьбы разными способами с опорой 

на образ. Перестроение из одного круга в концентрические круги. 

Навыки выразительного движения: продолжать воспитывать 

эстетическое отношение к исполнению танцевального движения, 

побуждать к пластической выразительности знакомых 

персонажей.

Ритмико-

гимнастические 

упражнения.

2 ч

Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений. 

Разнообразные сочетания движений рук, ног, головы.

Игры под музыку.

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами.

2 ч

Побуждать детей принимать активное участие в коллективных 

подвижных играх, выполнять простые правила игры. Игра на 

музыкальных шумовых инструментах. Отстукивание сильной 

доли в двухдольном размере. Формировать восприятие динамики 

звучания: тихо – громко. Выразительная и эмоциональная 

передача игровых образов.

Танцевальные 

упражнения.

1 ч

Движения парами: боковой галоп, поскоки.

Упражнения на Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 
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ориентировку в 

пространстве.

2 ч

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную

Ритмико-

гимнастические 

упражнения.

2 ч

Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц. 

Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. 

Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, 

влево в положении стоя и наклонившись вперед.

Игры под музыку.

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами.

2 ч

Игра на музыкальных шумовых инструментах. Отстукивание 

сильной доли в двухдольном размере. Формировать чувство темпа

в музыке: быстро-медленно. Игры под музыку. Смена движения в 

соответствии со сменой частей.

Танцевальные 

упражнения.

1 ч

Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий

шаг. Танцевальные упражнения. Круговой галоп.

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.

2 ч

Упражнения на ориентирование в пространстве. Ходьба по центру

зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Сохранять правильные дистанции во всех видах построения

Ритмико-

гимнастические 

упражнения.

2 ч

Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения. 

Сочетания движений ног. Упражнения на выработку осанки. 

Сочетание хлопков и притопов с предметами.

Игры под музыку.

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами.

2 ч

Игры под музыку. Начало движения. Разучивание игр, элементов 

танцевальных движений. Передача основного ритма знакомой 

песни. Упражнения на металлофоне, маракасах и др.

Танцевальные 

упражнения.

2 ч

Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий

шаг. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Двигаться парами 

по кругу лицом, боком. Выполнять основные движения народных 

танцев.
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Итого: 34 часа
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально-техническое  обеспечение  начального  школьного  образования  детей  с  РАС  должно

отвечать не только общим, но их особым образовательным потребностям, поэтому для успешной реализации

программы необходимо выполнить следующие требования: 

Помещение 

 Актовый зал

Мебель 

 Шкафы

  Стулья большие, маленькие 

 Банкетки 

 Стол письменный

Оборудование 

12) Компьютер 

13) Звуковоспроизводящая аппаратура

14)  Мультимедиа оборудование 

15) Музыкальный центр 

16) Электрическое пианино 

17) Фортепиано 

Оснащение 

- Фонотека 

- Комплект детских музыкальных инструментов 

- Вспомогательные аксессуары 

- Ленты, обручи, флажки 

- Нотная литература 

- Методическая литература 

- Ширма
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Коррекционный курс
«Социально-бытовая ориентировка»

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра
1(1) - 4 класс (5 лет)

Составитель: 
Бекетова Е.Ю

учитель-дефектолог
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая  федеральная  рабочая  программа  коррекционного  курса  «Социально-бытовая
ориентировка»  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  расстройствами
аутистического спектра (РАС), разработана в соответствии с  Федеральной адаптированной образовательной
программой начального общего образования для  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья
(вариант  8.2),  утвержденной  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  24.11.2022
№ 1023. 

Программа  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном  стандарте  начального  общего  образования  (далее  –  ФГОС  НОО)  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Программа  коррекционного  курса  «Социально-бытовая  ориентировка»  (далее  –  СБО)  включает
пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы
коррекционного курса, тематическое планирование.

Пояснительная записка отражает общую характеристику курса СБО,  цели и задачи курса, его значение
для социальной адаптации обучающихся с РАС, а также место курса СБО в структуре учебного плана.

Планируемые  результаты  освоения  курса  СБО  согласуются  с  задачами  данного  курса  и,  в  целом,
ориентированы на овладение обучающимися с РАС социальными компетенциями.

Содержание  курса  раскрывается  через  его  тематические  разделы,  являющиеся  взаимосвязанными.
Реализация  образовательно-коррекционной  работы  по  выделенным  разделам  в  деятельностном  подходе
обеспечивает   развитие  у  обучающихся  с  РАС  различных  умений,  способностей,  навыков,  имеющих
отношение  к  бытовому  труду,  социально-коммуникативной  практике,  познавательной  деятельности  и  так
далее. 

В тематическом  планировании  отражено  содержание  образовательно-коррекционной работы по всем
выделенным  тематическим   разделам;  раскрывается  характеристика  основных  видов  деятельности
обучающихся с РАС с учётом их психофизических возможностей,  особых образовательных потребностей,
специфических задач курса СБО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ
ОРИЕНТИРОВКА»

   Наблюдения и опыт изучения практики бытовой и социальной адаптации младших школьников с РАС
показывает  выраженные трудности  в  их  приспособлении  к  самостоятельной практической жизни.  Дети  с
расстройством  аутистического  спектра   с  трудом  приспосабливаются  к  окружающему  миру,   у  них
отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо сформированы, с большим трудом
ими  усваиваются  усложненные  навыки  ориентирования  в  общественной  жизни:  умение  пользоваться
общественным транспортом, навыки общения, навыки поведения в магазинах и других общественных местах.
Трудности  осуществления  социально-бытовой  ориентировки  у  детей  с  расстройствами  аутистического
спектра обусловлены такими особенностями его психического развития как неравномерность когнитивного
развития,  трудности  освоения  новых  видов  деятельности,  нарушения   функций  программирования  и
контроля,  стереотипность  и  ригидность  поведения,  ограничение  контактов  со  взрослыми,  нарушение
коммуникации и процесса  подражательной деятельности.  Сложность обучения ребенка с  РАС социально-
бытовым  навыкам  в  большой  степени  связана  с  трудностями  переноса  навыков  из  учебной  ситуации  в
жизненную,  сверхчувствительностью  и  страхами  аутичного  ребёнка,  трудностью  произвольного
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сосредоточения, нарушениями мотивации и особенностями формирования моторной сферы, т.н. «моторной
неловкостью» ребенка с РАС. 

Для  овладения  обучающимися  с  РАС знаниями  и  умениями,  обеспечивающими  их  личную
самостоятельность поведения, общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях
в структуру учебного плана введен коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка».

Коррекционный курс «социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) направлен на формирование у
обучающихся с РАС  навыков, способствующих практической подготовке  к самостоятельной жизни и труду,
на  формирование у них знаний и умений,  способствующих социальной адаптации,  на повышение  уровня
познавательного  и  эмоционального   развития  учащихся.  Начиная  с  первоначальных  представлений
обучающегося с РАС о самом себе,  о семье, о школе, о ближайшем окружении,  о поведении, принятом в
обществе,  постепенно  осуществляется  формирование  социальных навыков обучающегося,  развивается  его
познавательная  и  коммуникативная  деятельность,  нравственные  качества,  активизируется  приобщение  к
труду,  обеспечивается  профессиональная  ориентация,  социальная  адаптация,  что  оказывает  значительное
влияние на качество жизни не только самого школьника с РАС, но и его близких, социального окружения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ
ОРИЕНТИРОВКА»

Целью  изучения коррекционного курса СБО является формирование у  обучающихся компенсаторных
способов преодоления специфических трудностей формирования социально-бытовой адаптации и жизненных
компетенций посредством практического овладения навыками самообслуживания, освоения правил и норм
общения  и  поведения  в  общественных  пространствах,  а  также  расширения  и  обогащения  опыта
межличностного и социального взаимодействия. 

В ходе реализации программы коррекционного курса по социально - бытовой ориентировке решаются
следующие взаимосвязанные задачи:

-       формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
-     формирование основ нравственного поведения, норм этики в ближайшем окружении; 
  -      формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе специально

организованной (структурированной) практической социально–бытовой деятельности;
  -       актуализация знаний, полученных при изучении учебных предметов других образовательных

областей, применение их для решения практических задач курса; 
  -  формирование и  развитие жизненных компетенций и коммуникативных навыков, необходимых в

учебной и внеурочной деятельности, способствующих социально-бытовой  адаптации;
  -    формирование базовых представлений о социальных институтах и способах взаимодействия с ними.
Реализация коррекционного курса СБО связана с учетом особых образовательных потребностей детей

с РАС, зафиксированных  в ФАОП НОО (вариант 8.2.)
16. необходимо  создание  особенно  четкой,  структурированной  и  упорядоченной  временно-

пространственной  структуры  занятий,  дающее  ребенку  опору  для  понимания  происходящего  и
самоорганизации; 

17. необходимо использование   всех видов визуальной поддержки при формировании социально-
бытовых и коммуникативных навыков в  ходе занятий СБО. Целесообразно использовать  самым широким
образом опорные схемы, карточки, таблицы, фотографии, мультимедиа, альбомы, рабочие тетради;

18. необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной
организации  на  занятии:  планирование  обязательного  периода  перехода  от  индивидуальной  вербальной и
невербальной инструкции к фронтальной; 

19. в  организации  обучения  ребенка   с  РАС  и  оценке  его  достижений  необходим  учёт
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индивидуальной специфики освоения навыков и усвоения информации, особенностей освоения «простого» и
«сложного» при аутизме;

20. 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,  развитии  функций
программирования и контроля,  способности планировать,  выбирать,  сравнивать.  Необходимо использовать
социальные истории, практические задания, упражнения, ролевые игры, игры-имитации, настольно-печатные
игры;   

21. 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.  В конце  каждого  занятия  необходимо планировать  специальные задания  на  закрепление
навыков;

22. ребенок с РАС на занятии 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;

23. необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком,
создании ситуации успеха на каждом занятии;

17.   необходимо  опираться  на  сильные  и  сохранные  стороны  ребенка  с  РАС,  вызывая  к  нему
симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

24. для  социального  развития  ребёнка  необходимо  использовать  существующие  у  него
избирательные специальные интересы;

25. ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и
постепенном расширении образовательного пространства за пределы класса и образовательного учреждения в
целом.

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» в начальной школе отводятся
часы  внеурочной  деятельности  учебного  плана,  входящие  в  коррекционно-развивающую  область.  При
реализации варианта 8.2 ФАОП НОО, коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» изучается в
1-1 дополнительном - 4 классах. Время, отводимое на проведение одного коррекционного занятия, составляет
40 минут. Занятия проводятся в группах, фронтально, 1 час в неделю (33-34 часа в год).

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»

Содержание  коррекционного  курса  СБО,  представленное  в  Программе,  соответствует  ФГОС  НОО
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  Федеральной  адаптированной  образовательной
программе  НОО  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (вариант  8.2).
Содержание курса распределено по годам обучения. 

1 КЛАСС
Культура поведения.
Формирование  учебного  поведения.   Правила поведения в  школе и в  классе.   Правила поведения в

столовой. Правила поведения  дома.
        Я и моя семья.
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Мои имя и фамилия. Мой возраст. Состав моей семьи. Мой адрес проживания. Мои обязанности в семье.
Семейные традиции и праздники.

         Личная гигиена.
 Формирование  представлений  о  частях  тела.  Развитие  психомоторного  образования  «схема  тела».

Предметы личной гигиены. Правила ухода за руками, ногами, ушами, зубами.
        Моя школа, мой класс. 
Экскурсия  по  школе.  Школьные  помещения.  Соблюдение  режимных  моментов  и  требований.  Мое

рабочее место. Моя парта. Школьные принадлежности. Поддержание порядка на парте.
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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Закрепление навыков, освоенных в 1, 1 дополнительном  классе.
      Культура поведения.
Приветствие и прощание при встрече со взрослыми в школе, дома. Обращение к старшим и младшим.

Обращение к сверстнику по имени. Ответы на вопросы и просьбы другого ребенка.  Правила культурного
поведения на улице, дома.

     Личная гигиена.
Правила личной гигиены. Уход за руками,  ногами,  зубами,  ушами,  глазами. Самостоятельное мытье

лица и рук, правильное пользование мылом. Соблюдение  опрятности в одежде. Устранение самостоятельно
или с помощью взрослых небольших дефектов в одежде.

   Уход за одеждой и обувью.
Различение и называние  предметов одежды и обуви. Формирование навыков одевания и обувания под

контролем педагога. Формирование навыков поддержки аккуратного внешнего вида. Различение обуви в паре
для  левой  и  правой  ноги.  Формирование  навыка  шнуровки обуви,  завязывания  и  развязывания  шнурков.
Другие способы фиксации обуви. Уход за обувью после прогулки.

Улица и жилище.
Знание  и  называние  крупных  объектов  общественных  пространств,  расположенных  вблизи  школы.

Элементарные правила дорожного движения и поведения пешехода. Светофор, пешеходный переход. Адрес.
Помещения квартиры, умение называть их. Назначение основных помещений в квартире.

2 КЛАСС
      Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1, 1 дополнительном,
2 классах.
Техника безопасности и культура поведения
Техника  безопасности  при  нахождении  в  кабинете.  Личная  гигиена.  Закаливание.  Гигиена  зрения.

Культура поведения. Поведение в общественных местах. Изучение социальных историй по темам.
Я и моя семья
Знание места работы и профессий родителей, других членов семьи. Посещение (по возможности) места

работы  родителей  и  знакомство  с  характером  их  труда.  Посещение  2-3  организаций  и  кабинетов  для
знакомства с трудом людей, которые занимаются тем же трудом, что и члены семьи обучающихся (учитель,
продавец,  почтальон,  медицинская сестра,  программист).  Знание,  в каком классе учатся или где работают
брат, сестра.  

Я и мое жилище
Мое  жилище.  Правила  техники  безопасности  при  пользовании  электроприборами  (пылесос,

микроволновая печь и др.), электроплитой и газовой плитой.  Уборка жилища.
Почта
Почта. Почтовые отправления: конверты, письма, открытки, посылки, бандероли. Правила оформления.

Почтовое  отделение.  Почтальон.  Почтовые  ящики.  Почтовые ящики:  индивидуальные,  домовые.  Знаки
почтовой оплаты. Марки. Посещение ближайшего почтового отделения. Отправление писем в адрес школы,
дома, родственников, проживающих в других городах и получение их. Перевозка почты.

          Магазины
Покупка в магазинах штучных товаров первой необходимости: булок, хлеба, соли, молока, масла и др.

фасованных товаров.  Упаковка покупок. Знание вреда для экологии от использования пластиковых пакетов.
Виды магазинов: промтоварный, продовольственный, магазин «Книжный», «Цветы», «Канцелярские товары».
Игра в магазин. Социальные истории. Тренировка учащихся в умении отобрать нужный товар в магазине и
рассчитаться  в кассе. Систематические упражнения в размене денег и подсчетах стоимости покупки и сдачи.
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Знание стоимости основных хлебобулочных изделий, молочных продуктов. Практические закупки товаров в
обычных магазинах. Отчет о покупке дома и размещение продуктов по местам

Транспорт
Правила пользования общественным транспортом. Остановки транспорта по пути следования в школу.

Составления безопасного маршрута от дома до школы и в другие точки населенного пункта.  Обсуждение
правил поведения в общественном транспорте с использованием социальных историй.

Организация общественного питания
Знакомство  с  предприятиями  общественного  питания  (экскурсии  в  кафе,  столовые).  Практические

занятия по посещению предприятий общественного питания. Посещение небольших кафе у школы.

3 КЛАСС
   Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1,1 дополнительном, 2, 3 классах.
Техника безопасности и культура поведения
Правила техники безопасности  на  уроках СБО.  Личная  гигиена.  Закаливание.  Способы закаливания.

Правила поведения в семье.  Культура поведения в школе, дома, общественных местах.
Одежда и обувь
Поддержание  одежды и обуви  в  чистоте  и  порядке.  Значения  одежды,  обуви,  головных уборов для

сохранения здоровья человека. Их виды и назначения. Выбор одежды и обуви по сезону.
        Я и мое жилище
Правила  уборки  помещения.  Хозяйственный  инвентарь.  Бытовые  приборы  для  уборки  помещения,

техника безопасности. Практические занятия и упражнения по уборке жилища. Комнатные растения. Уход за
комнатными растениями

Питание
Разнообразие  продуктов.  Режим   и  рациональное  питание.  Экскурсии  в  продуктовый  магазин.

Наблюдение за выбором продуктов. Самостоятельный выбор продуктов исходя из своего режима питания,
диеты.  Приготовление простейших блюд (бутербродов,  отваривание овощей,  других продуктов,  исходя из
требований диеты); заварка чая.

Магазины и аптеки
Специализированные магазины. Магазины самообслуживания.  Понимание отличий «магазина у дома»,

гипермаркетов  и  супермаркетов.  Аптека.  Практические  покупки  в  магазинах  разных  видов.  Социальные
истории. Профессии  работников торговли. Газетный киоск. Что продают в газетных киосках.  Практические
покупки журналов, газет, открыток, конвертов, марок и др.

Транспорт.
Виды  транспорта:  железнодорожный,  автомобильный,  воздушный,  водный.  Правила  поведения  и

безопасности на транспорте. Профессии работников транспорта.

4 КЛАСС
Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1,1 дополнительном, 2, 3,4 классах.
Техника безопасности и культура поведения
Техника  безопасности  в  кабинете,  при  использовании  инструментов  и  хозяйственного  инвентаря,

бытовых приборов.  Поведение  и  общение  в  общественных  местах  (магазин,  аптека).  Правила и  культура
поведения в общественном транспорте.

Я и моя семья
Моя семья. Мой город (поселок, деревня). Моя страна. Основы взаимоотношений в семье. Семейные

праздники. Мои соседи и друзья. Мои любимые занятия. 
Личная гигиена
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Значение, способы закаливания. Уход за органами зрения, слуха. Уход за кожей рук, ногтями, волосами.
Утренняя и вечерняя гигиена. Губительное влияние и вред для здоровья никотина, алкоголя, наркотиков.

Я и мое жилище.
Хранение сезонной одежды и обуви. Уход за одеждой и обувью. Уборка помещений. Хозяйственный

инвентарь.  Подготовка  и  планирование  генеральной  уборки  помещения.   Виды  и  назначение  столовой
посуды. Сервировка стола к завтраку,  обеду,  ужину.  Практические занятия и упражнения.  Приготовление
бутербродов и заваривание чая к завтраку.

Служба быта
Служба  быта.  Мастерские  службы  быта:  по  пошиву  обуви,  одежды,  по  ремонту  обуви,  одежды.

Прачечная,  химчистка. Мастерские службы быта: по ремонту бытовых электрических приборов, часов и др.
Посещение и обращение за предоставлением услуг.

Музеи и другие общественные пространства
Музей  как  общественное  место.  Виды  музеев.  Правила  посещения  музеев.  Музейные  коллекции.

Исторические,  художественные,  литературные,   технические,  естественно-научные  музеи.   Планирование
посещения музея. Посещение одного из музеев.

Поликлиника и больница
Больницы  для  детей  и  взрослых.  Поликлиники  для   взрослых  для  детей.  Поликлиники  по  месту

жительства, номер своего участка. Запись в регистратуре и через интернет. Талон для посещения врача.  Игра
«На приеме у врача». Тренировка учащихся в умении вызвать врача на дом по телефону. Тренировка умения
ждать в очереди и вести простой диалог  с врачом.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов; 

- Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в  повседневной  жизни  в
современном динамично развивающемся мире: представления об устройстве домашней и школьной жизни;
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и
определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела;

- Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия.  Умение
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие; 

-   Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в
разных социальных ситуациях с близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися в школе;
незнакомыми людьми в транспорте, магазине, музее и других общественных пространствах;

- Формирование  способности  осмысления  картины  мира,  её  временно-пространственной
организации:  расширение  и  накопление  знакомых  и  разнообразно  освоенных  мест  за  пределами  дома  и
школы; умение соотносить сезонные изменения природы и жизни людей;

- Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях; 

- Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- Развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-нравственной

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
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- Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;    

- Проявление готовности к самостоятельной жизни.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.  Личностное самоопределение, восприятие образа «Я» как субъекта социально-бытовой деятельности,
осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного  посещением  школы,  занятиями,  как  члена  семьи,
одноклассника;

 Понимание  значения  овладения  навыками  социально-бытовой    ориентировки  для
самостоятельности;

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих
возрасту ценностей, и социальных ролей.

 Формирование  позитивной  самооценки  в  процессе  овладения  навыками  социально-бытовой
ориентировки и коммуникативной деятельности;

 Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  интереса  к  занятиям
социально-бытовой ориентировкой;

 Овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях при социально-бытовой ориентировке;

 Формирование установки на поддержание здоровьесбережения, здорового образа жизни.

 Соблюдение правил безопасного поведения в  обществе.

 Умение принимать  цели, следовать предложенному плану, работать в общем темпе. 

 Уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности.

 Умение  действовать  на  основе  разных видов  инструкций  для решения  практических  и  учебных
задач.

 Умение  соотносить  свои действия  с  заданными образцами,  корректировать  свою деятельность  с
учётом выявленных недочётов. Умение обращаться за помощью и принимать помощь.

 Умение использовать логические действия:  (сравнение, анализ, синтез) на доступном наглядном и
вербальном  материале,  основе  практической  деятельности  в  соответствии  с  индивидуальными
возможностями.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАСС

Результатами освоения коррекционного курса являются:
– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания, ближайшем социальном

окружении;
– развитие патриотических чувств;
– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация при взаимодействии

со взрослыми и детьми;
–  накопление   опыта  учебного  и  социального  поведения,  необходимого  для  реализации  задач

жизнедеятельности;
– овладение навыками устной коммуникации в часто повторяющихся жизненных ситуациях;
–  решение  (с  направляющей  помощью  взрослого)  элементарных  задач,  связанных  с  обеспечением

самообслуживания;
– овладение основами гигиены и здорового образа жизни;
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–  овладение  элементарными  представлениями  о  пространстве,  в  котором  осуществляется   учебная
деятельность.

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

–  владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания, обучения, ближайшем
социальном окружении;

– развитие патриотических чувств;
– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация при взаимодействии

со взрослыми и детьми;
– накопление  опыта желательного учебного и социального поведения, необходимого для реализации

задач жизнедеятельности;
– овладение навыками безопасного поведения в учебных помещениях;
– овладение навыками устной коммуникации в часто повторяющихся жизненных ситуациях;
–  решение  (с  направляющей  помощью  взрослого)  элементарных  задач,  связанных  с  обеспечением

самообслуживания;
– овладение основами гигиены и здорового образа жизни;
–  овладение основами ухода за одеждой и обувью;
– овладение элементарными представлениями о безопасном поведении на улице;

2 КЛАСС

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания и обучения, ближайшем
социальном окружении;

– развитие патриотических чувств;
–  наличие  элементарных  представлений  о  трудовой  деятельности  взрослых  людей,  о  профессиях,

включая профессии родителей (законных представителей);
– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в различных видах

деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми;
–  накопление  элементарного  опыта  желательного  коммуникативного  и  социального  поведения  в

различных общественных пространствах, необходимого для реализации задач жизнедеятельности; 
– овладение умениями устной коммуникации в часто повторяющихся жизненных ситуациях;
– самостоятельное или с дозированной помощью взрослого решение элементарных задач, связанных с

обеспечением самообслуживания, с помощью близким;
– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства;
– овладение основами гигиены и здорового образа жизни;
– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности;
– овладение элементарными представлениями о безопасном поведении на транспорте;

3 КЛАСС

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания и обучения, ближайшем
социальном окружении;

– развитие патриотических чувств;
–  наличие  элементарных  представлений  о  трудовой  деятельности  взрослых  людей,  о  профессиях,

включая профессии родителей (законных представителей);
– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в различных видах

деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми;
–  накопление  опыта  желательного  коммуникативного  и  социального  поведения  в  различных

общественных пространствах, необходимого для реализации задач жизнедеятельности;
–  овладение  умениями  устной  коммуникации  в  часто  повторяющихся  и  спонтанных  жизненных

ситуациях; 
– самостоятельное или с дозированной помощью взрослого  решение элементарных задач, связанных с
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обеспечением самообслуживания, с помощью близким;
– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства;
– овладение основами гигиены и здорового образа жизни;
– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности;
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4 КЛАСС

–  владение  элементарной  информацией  о  себе,  своей  семье,  ближайшем  социальном  окружении,  о
городе (или другом месте своего проживания);

– владение элементарной информацией о нашей стране, в том числе, о ее государственном устройстве;
– развитие патриотических чувств;
–  наличие  элементарных  представлений  о  трудовой  деятельности  взрослых  людей,  о  профессиях,

включая профессии родителей (законных представителей);
– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в различных видах

деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми;
–  накопление  опыта  желательного  коммуникативного  и  социального  поведения  в  различных

общественных пространствах, необходимого для реализации задач жизнедеятельности;
– овладение  элементарными умениями устной коммуникации в часто  повторяющихся и  спонтанных

жизненных ситуациях; 
– самостоятельное или с дозированной помощью взрослого решение элементарных задач, связанных с

обеспечением жизнедеятельности, в том числе с самообслуживанием, с помощью близким;
– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства;
– овладение основами гигиены и здорового образа жизни;
– выполнение элементарных знакомых правил поведения в новых ситуациях;
– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 КЛАСС

Разделы Основное содержание Основные  виды  деятельности
обучающихся

Культура
поведения
(8 занятий)

1.Формирование учебного
поведения.
2.Правила  поведения  в
школе
3.  Правила  поведения  в
классе.
4.Правила  поведения  в
столовой.

Составление  памяток  о  правилах
поведения.  Выполнение
практических  упражнений  с
визуальной  поддержкой  ,  в  том
числе  с  использованием
изображений  или  видеоряда,
направленных  на  формирование
учебного  поведения.  Социальные
истории.  Обсуждение  правил
поведения в классе,  школе, дома, в
общественных  местах  –  в
соответствии  с  этическими
нормами.  Ознакомление  с
этикетными  формулами,  их  анализ
на  предмет  уместности
использования в разных социально-
бытовых ситуациях.
Соотнесение  этикетных  формул  с
изображениями,  представленными
на иллюстративном материале.

Я и моя семья
(8 занятий)

1. Мое имя и фамилия.
2. Мой возраст.
3. Состав моей семьи
4. Мой адрес проживания
5.  Мои  обязанности  в
семье
6.Семейные  традиции  и
праздники

Составление короткого сообщения о
себе  (3  –  4  предложения)  с
указанием  имени,  фамилии,
возраста, места проживания.
Называние с опорой на фотографию
членов своей семьи, их имён.
Вопросы о составе членов семьи.
Игра  –  имитация   ситуации
знакомства.
Социальные  истории,  альбомы,
видеозаписи  с  представлением
членов семьи, места проживания.
Составление  с  визуальной  опорой
3-4 предложений об обязанностях в
семье.
Рассматривание  изображений  (или
просмотр  видеоматериалов),
отражающих  проведение  семейных
праздников;  обсуждение  поводов  и
особенностей  организации
семейных  праздников  –  на  основе
личного социально-бытового опыта.

Личная гигиена
(10 занятий)

18) Части тела.
19) Предметы  личной

гигиены

Изучение и называние  схемы тела с
использованием  методов
визуальной  поддержки.  Знакомство
с  предметами  личной  гигиены,  с
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3.Правила  ухода  за
руками,  ногами,
зубами , ушами

правилами  ухода.  Составление
тематических  альбомов,  карточек,
заполнение рабочих тетрадей; игры-
имитации  с  использованием
видеомоделинга.  Социальные
истории. Выполнение практических
упражнений.  Анализ  изображений
или  видеоматериалов,  отражающих
соблюдение  и  нарушение  правил
личной гигиены.

М  ,  оя школа мой
класс
(7 )занятий

1.Школьные помещения.
2.Соблюдение  режимных
моментов.
3.Школьные
принадлежности.
4. Мое рабочее место.
5.Поддержание  порядка
на парте.

Экскурсия  по  школе.  Составление
макета  школы.  Знакомство  с
режимными  моментами  школьной
жизни.  Участие  в  дидактических
тематических  играх.  Составление
альбома  о  школьных
принадлежностях, о рабочем месте.
Выполнение  практических
упражнений.

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

Разделы Основное содержание Основные  виды  деятельности
обучающихся

Культура
поведения
(5 занятий)

1. Приветствие и прощание
со  взрослыми  и
сверстниками.
2.Обращение  к  старшим  и
младшим
3.Обращение  к  сверстнику
по имени
4.Ответы  на  вопросы  и
просьбы другого ребенка
5.Правила  культурного
поведения на улице, дома

Рассматривание  изображений  (или
просмотр  видеоматериалов),
отражающих  ритуалы  приветствия
и  прощания.  Знакомство  с
правилами обращения к старшим и
младшим.
Игра-драматизация.  Выполнение
практических  упражнений,  в  том
числе,  с  использованием
изображений или видеоряда.
Анализ  изображений  или
видеоматериалов,  отражающих
соблюдение  и  нарушение  правил
приветствия или прощания.
Практика  ответов  на  вопросы  и
просьбы сверстников. Викторина и
другие  дидактические  игры.
Знакомство  с  правилами
культурного поведения на улице и
дома.  Игры-имитации.
Видеомоделлинг.  Социальные
истории.

Личная гигиена
( 12 занятий)

1.Личная  гигиена:
соблюдение правил личной
гигиены  для  сохранения  и
укрепления здоровья. Уход

Ознакомление  с  правилами  ухода
за руками, ногами, зубами, ушами,
глазами.
Ознакомление  с  правилами,
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за руками, ногами, зубами,
ушами, глазами.
2.Самостоятельное  мытье
лица  и  рук.  Правила
пользования мылом.
3.Соблюдение  опрятности
в одежде.
4.  Устранение непорядка в
одежде.

обеспечивающими охрану зрения, с
наиболее  распространенными
глазными  заболеваниями.
Ознакомление  с  правилами
пользования  мылом.  Практические
упражнения.  Анализ  изображений
или видеоматериалов, отражающих
соблюдение  и  нарушение  правил
личной гигиены.
Знакомство  с  правилами
соблюдения  опрятности  в  одежде.
Умение  следить за своим внешним
видом:  заправлять  рубашку  в
брюки,  застегивать  все  пуговицы,
натягивать носки и колготки,
различать обувь для правой и левой
ноги.  Анализ  изображений  или
видеоматериалов,  отражающих
соблюдение  и  нарушение
опрятности  во  внешнем  виде.
Практические  задания  по
устранению  самостоятельно  или  с
помощью  взрослого  непорядка  в
одежде.

Уход за одеждой и
обувью
(8 занятий)

1.Различение  и  называние
одежды и обуви.
2.Формирование
навыков  одевания  и
обувания  (под
контролем педагога)
3.Формирование  навыков
аккуратного  внешнего
вида.
4.Формирование  навыка
шнуровки  обуви,
завязывания  и
развязывания шнурков
Уход  за  обувью  после
прогулки.

Различать  и  называть  различные
виды  одежды  и  обуви  с
использованием  изображений  или
видеоматериалов.  Дидактические
игры,  викторины,  Выполнение
практических  упражнений  по
формированию навыка  одевания  и
обувания. Практические
упражнения  как  шнуровать
ботинки,  завязывать  и развязывать
шнурки.
Ознакомление  с  правилами  ухода
за  обувью  после  прогулки.
Вытирание и сушка мокрой обуви.
Обработка  обуви  после  сушки.
Практические упражнения.

У   лица и жилище
(8 занятий)

1.Знание  крупных
общественных
пространств,
расположенных  около
школы
2. Правила  дорожного
движения  и  поведения
пешеходов.
3. Светофор и пешеходный
переход.

Ознакомление  со  зданиями  и
общественными  пространствами,
расположенными  около  школы.
Знакомство с правилами дорожного
движения,  знаков  светофора,
перехода  улицы  по  пешеходному
переходу.
Ведение  альбома  правил.  Анализ
изображений или видеоматериалов,
отражающих  соблюдение  и
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4. Адрес.
5.Помещения квартиры, их
основное назначение.

нарушение правил перехода улицы.
Игры-имитации   социально-
бытовых  ситуаций,  отражающих
правила  безопасного  перехода
улицы.
Адрес  проживания,  адрес  школы.
Изготовление  макета  или  схемы
помещений  квартиры,  называние
их  основного  значение.
Использование  альбомов,  рабочих
тетрадей, иллюстраций.
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2 КЛАСС

Разделы Основное содержание Основные  виды  деятельности
обучающихся

Техника
безопасности  и
культура поведения
(3 занятия)

1.Правила  техники
безопасности  на  уроках
СБО
2.Личная  гигиена.
Закаливание.
3.  Правила  поведения  в
семье
4.Культура  поведения  в
школе,  дома,  в
общественных местах

Овладение  правилами
безопасного поведения в кабинет.
Составление  памятки  с
правилами.
Анализ  изображений  или
видеоматериалов,  отражающих
соблюдение  и  нарушение  правил
личной гигиены.
Выполнение  упражнений  на
освоение правил личной гигиены
(анализ  предметов  гигиены,
обсуждение  правил  их
использования;  дифференциация
предметов  или  изображений,
которые  отражают  средства
общей  и  личной  гигиены  и  др.).
Правила  закаливания.  Виды
закаливания.  Социальные
истории.  Игры-имитации
отражающие соблюдение правила
поведения  в  семье  и  в
общественных местах.

Я и моя семья
(5 занятий)

1.  Работа  и  профессия
родителей,  других  членов
семьи.
2.  Посещение  места
работы  родителей  и
знакомство  с  характером
их труда.
3.  Посещение  2-3  мест
работы  (кабинетов),  в
которых  осуществляется
аналогичная  работа
4.  Место  учебы  или
работы  старших  сестер  и
братьев

Составление  коротких
сообщений  с  визуальной
поддержкой   о  профессиях
родителей  и   людей
ближайшего  социального
окружения,  с  которыми
обучающиеся  знакомятся  в
годы  обучения  в  школе.
Дидактические  игры,
альбомы, рабочие тетради по
теме  «профессии  моей
семьи».  Ознакомление  с
местом  работы  родителей  и
характером  их  труда.
Социальные  истории.
Посещение  2-3  мест  работы
(кабинетов),  в  которых
осуществляется  аналогичная
работа.  Ознакомление  с
местом  учебы  или  работы
старших  братьев  и  сестер.
Составление  рассказа,
презентации  о  работе



199

родителей  и  членов  семьи
учащегося.

Я и мое жилище
(7 занятий)

1.Мое жилище.
2.Правила  техники
безопасности  при
пользовании
электроприборами,
размещенными  в
жилище.
3.  Уборка  жилища,
разогрев  пищи,
нагревание  воды  с
использованием
электроприборов.

Ознакомление с видами жилища.
Городское  и  сельское  жилище.
Виды электроприборов для дома.
Просмотр  иллюстраций  или
видео.  Составление  таблиц,
тематических  альбомов.  Правила
техники  безопасности  при
использовании  электроприборов.
Электрическая  плита,
электрический  чайник,
микроволновая  печь,  газовая
плита.  Правила  техники
безопасности  при  использовании
электроприборов.  Практическая
работа:  подогрев  воды для чая  в
электрическом  чайнике.
Пылесос.  Правила  пользования
пылесосом. Практическая работа.
Микроволновая  печь  –  правила
техники  безопасности  при
использовании.  Выбор  посуды
для  микроволновой  печи.
Практическая  работа:
разогревание пищи.

Почта
(3 занятия)

1. Почтовое отделение.
2. Почтовые отправления -
конверты,  письма,
телеграммы,  открытки,
посылки, бандероли.
3. Профессия – почтальон.
4.Знаки  почтовой  оплаты
– марки.
5.Перевозка почты.

Ознакомление  с  работой
почтового  отделения,  с  видами
почтовых отправлений. Просмотр
иллюстраций или видеозаписей о
работе  почты.  Экскурсия  на
почту.  Заполнение  открытки.
Заполнение  конверта  для  письма
по  образцу.  Наклеивание  марки.
Отправление  открытки  в
почтовый ящик.

Магазины
(10 занятий)

1.Правила  посещения
магазинов.
2.Покупка  штучных
(фасованных)  товаров
первой необходимости
3.Упаковка покупок
4.Экологический  вред
пластиковых пакетов
5.Виды магазинов
6.Покупки, расчет и сдача
в магазине
7.Стоимость  основных
продуктов питания
8.Отчет  о  покупке  и

Ознакомление  с  видами
магазинов.  Правила  поведения  в
магазине.
Экскурсии  в  магазины  разных
видов.  Тренинги  покупки
фасованных и штучных товаров в
магазинах разных видов. Ведение
простого  диалога  с  продавцом.
Упаковывание  и  складывание
товаров  в  хозяйственную  сумку.
Отчет  о  покупках  и  размещение
покупок  по  местам  хранения.
Практические  занятия.
Упражнения  в  размене  денег  и
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размещение  продуктов  по
местам

подсчётах  стоимости  покупки  и
сдачи.
Ознакомление  с  тематическими
иллюстрациями,  ролевые  игры,
игры-имитации.  Видеомоделлинг.
Дидактические игры.

Транспорт
(3 занятия)

1.Правила  пользования
общественным
транспортом
2.Остановки  транспорта
по  пути  следования  в
школу
3.Составление
безопасного  маршрута  от
дома до школы и в другие
точки населенного пункта

Ознакомление  с  общественным
транспортом,  его  видами  и
назначением.  Овладение
правилами  пользования
общественным  транспортом  и
правилами  оплаты  проезда.
Экскурсия  на  остановочный
комплекс  общественного
транспорта , ближайший к школе.
Игры-имитации  «Поездка  на
автобусе».  Изучение  пути
следования  от  дома  до  школы.
Составление  безопасного
маршрута  от  дома  до  школы.
Экскурсия  от  школы  до
ближайшей  остановки
общественного  транспорта  и
поездка на нем

Организация
общественного
питания
(3 занятия)

1.Знакомство  с
предприятиями
общественного питания
2.Практические занятия по
посещению  небольших
предприятий
общественного  питания
около школы.

Ознакомление  с  различными
видами  предприятий
общественного  питания.
Подготовка презентаций, работа в
альбомах,  мультимедиа.
Ознакомление  с  правилами
посещения   предприятий
общественного  питания.  Ролевая
игра, игра-имитация.
Посещение  столовой
самообслуживания,  небольшого
кафе около школы.

3 КЛАСС

Разделы Основное содержание Основные  виды  деятельности
обучающихся

Техника 
безопасности и 
культура поведения
(2 занятия)

1.Правила  техники
безопасности  на  уроках
СБО
2.Личная гигиена
3.Закаливание
4.Правила  поведения  в
семье
Культура  поведения  в
школе,  дома,  в
общественных местах

Выполнений  правил  и  техники
безопасности  на  занятиях  СБО.
Соблюдение   правила  личной
гигиены.  Уход  за  волосами.
Ознакомление  с  правилами  и
видами  закаливания.  Выполнение
правил  поведения  в  семье,  в
школе,  в  общественных  местах.
Работа  с  социальными историями
и видеоматериалами.
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Одежда и обувь
 (3 занятия)

1.Значение  одежды,  обуви
и  головных  уборов  для
сохранения  здоровья
человека.
2.Поддержание  обуви  и
одежды  в  чистоте  и
порядке.
3.Выбор  одежды  и  обуви
по сезону

Овладение  пониманием  связи
выбора правильной одежды, обуви
и  головных  уборов  для
поддержания  здоровья.  Работа  с
тематическими   иллюстрациями,
видеоматериалами,  социальными
историями.  Практические
упражнения по выбору одежды по
сезону.  Практические  занятия  по
уходу  за  одеждой  и  обувью.
Составление  тематических
памяток и таблиц.

Я и мое жилище
- занятий)

1.Уборка помещения.
2.Хозяйственный
инвентарь,
электроприборы  для
уборки помещений.
3.Комнатные  растения  и
уход за ними.

Овладение  правилами  техники
безопасности  при  уборке
помещения.  Ознакомление  с
хозинвентарём,  назначением
инструментов,  правилами  их
безопасного  использования  в
трудовой деятельности.
Овладение правилами пользования
хозяйственным  инвентарем.
Выполнение  практических
упражнений  с   бытовыми
приборами  (пылесос  и  др.).
Выполнение  правил  безопасного
использования в процессе уборки.
Ознакомление  с  видами
комнатных растений.
Выполнение  практических  работ,
связанных  с  уходом  за
комнатными растениями.

Питание
- занятий)

1.Разнообразие  продуктов
питания.
2.Режим  и  рациональное
питание.
3.Самостоятельный  выбор
продуктов,  исходя  из
своего  режима  питания,
диеты.
Приготовление
простейших блюд.

Ознакомление  с  отдельными
группами  продуктов,
особенностями  их  использования
(в  том  числе  хранения)  для
соблюдения  здорового  образа
жизни.
Ознакомление  с  рациональным
питанием и режимом, выполнение
практических  упражнений  по
подбору  оптимального  режима
питания. Работа с иллюстрациями,
схемами,  таблицами,
дидактическими играми.
Экскурсия в продуктовый магазин.
Наблюдение  за  выбором
продуктов.
Выполнение  практических
упражнений по выбору продуктов,
исходя из своего рациона и режима
питания, диеты.
Выполнение  практической работы
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по  приготовлению  простейших
блюд  (бутербродов,  отварных
овощей) и завариванию чая. Работа
с социальными историями.

Магазины и аптека
 (10 занятий)

1.Различные  типы
магазинов.
2.Аптека.  работники
аптеки.
3.Профессии  работников
торговли.
4.Газетный  киоск.  Виды
продукции,  которая
продается  в  газетном
киоске.

Ознакомление  с  различными
типами  магазинов:  «магазин  у
дома»,  супермаркет,  гипермаркет,
специализированный  магазин,
магазин  самообслуживания.
Ознакомление  с  правилами
посещения  магазинов  разных
типов.
Выполнение  практических
упражнений  в  покупках  в
магазинах  различных  типов.
Работа с социальными историями.
Ознакомление  с  профессиями
работников торговли.
Ознакомление с газетным киоском.
Ознакомление  с   печатной
продукцией  и  другими  товарами,
которые  продаются  в  киоске.
Выполнение  практических
упражнений  по  совершению
покупок  в   магазинах   разных
типов и в газетном киоске.

 Транспорт
21 з

а
н
я
т
и
я
)

1.Виды  транспорта:
железнодорожный,
автомобильный,
воздушный, водный.
2.  Правила  поведения  и
безопасности  на
транспорте.
3.  Профессии  работников
всех видов транспорта.

Ознакомление  с  различными
видами  транспорта.  Подготовка
презентаций,  работа  с
социальными  историями  о
путешествиях на различных видах
транспорта,  с  использованием
индивидуального  жизненного
опыта ребенка.
Ознакомление  с  правилами
поведения  на  всех  видах
транспорта.
Игры-имитации, ролевые игры.
Ознакомление  с  профессиями
работников транспорта. Экскурсия
на  объект  транспортной
инфраструктуры.

4 КЛАСС

Разделы Основное содержание Основные  виды  деятельности
обучающихся

Техника
безопасности  и
культура поведения
 (2 занятия)

1.Техника  безопасности
при  использовании
инструментов,  инвентаря,
бытовых приборов.
2.Правила  и  культура

Выполнение  правил  поведения  в
общественных  местах,  игры  –
имитации. Практические занятия с
использованием  социальных
историй  и   видеозаписей.
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поведения  в
общественных местах.

Драматизация  социально-бытовых
ситуаций,  отражающих
соблюдение  коммуникативной
культуры  и  социальных  норм  в
общественных  пространствах
(аптека,  магазин,  общественный
транспорт.

Я и моя семья
 занятия)

1.Моя семья.
2.Мой  город  (поселок,
деревня).
3.Моя страна.
4.Основы
взаимоотношений  в
семье.
5.Семейные праздники.
6. Мои соседи и друзья

Составление с визуальной опорой
небольшого  сообщения
(«видеовизитки») о родном городе
или  деревне,  поселке.
Сопоставление  изображений
государственных  символов  с
соответствующими  понятиями.
Сопоставление  изображений
государственных  символов  с
соответствующими  понятиями.
Называние  государственных
символов.  Составление  короткого
сообщения  о стране с  визуальной
опорой.
Обсуждение семейных традиций, в
форме  коротких  сообщений  с
опорой  на  личный  опыт  ребенка,
фотографии,  видеозаписи.  Игры –
драматизации,  работа  с
социальными  историями.
Обсуждение

Личная гигиена
(3 занятия)

1.Значение,  способы
закаливания.
2.Уход  за  органами
зрения, слуха.
3.Уход  за  кожей  рук,
ногтями, волосами.
4.Утренняя  и  вечерняя
гигиена.
5.Негативное  влияние  и
вред  для  здоровья
никотина,  алкоголя,
наркотиков.

Обсуждение процедур  и способов
закаливания.  Ознакомление  с
правилами  гигиены  зрения..
Работа с социальными историями.
Практическое  освоение  правил
гигиены  по  уходу  за  органами
зрения  и  слуха.  Выполнение
упражнений  на  освоение  правил
личной  гигиены  –  уход  за  кожей
рук, ногтями, волосами. Освоение
правил  и  процедур  утренней  и
вечерней  гигиены.  Выполнение
практических  заданий.
Обсуждение  правил  здорового
образа  жизни,  вреда  курения  и
алкоголя, запрещенных средств на
здоровье  человека.  Работа  с
социальными историями.

Я и мое жилище
(7 занятий)

1.Хранение  сезонной
одежды и обуви.
2.Уход  за  одеждой  и
обувью.
3.Уборка помещений.
4.Виды  и  назначение

Ознакомление  с  правилами
хранения  сезонной  одежды  и
обуви.  Обсуждение  и  анализ
разных  вариантов  хранения
сезонной  одежды  и  обуви.
Составление  сообщений,
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столовой посуды.
5.Сервировка  стола  к
завтраку, обеду, ужину.
6.  Приготовление
бутербродов  и
заваривание  чая  к
завтраку.

презентаций о сезонном хранении
одежды  и  обуви  на  основе
иллюстраций  или   личного
социально-бытового  опыта.
Обсуждение  правил  уборки
помещения  и  техники
безопасности  при  использовании
электроприборов  для  уборки
помещения.  Выполнение
практических  упражнений  с
использованием  электроприборов
для уборки. Работа с социальными
историями,  памятками,  схемами.
Составление  алгоритма  ,
отражающего  последовательность
работ  во  время  генеральной
уборки помещения. Ознакомление
с видами  и назначением столовой
посуды.  Практические  занятия  по
сервировке стола. Ознакомление с
правилами  гигиены  при
приготовлении  пищи.
Практические  занятия  по
приготовлению  бутербродов  и
завариванию чая для завтрака.

Служба быта
  занятия)

1.Служба быта.
2.Мастерские  службы
быта.
3.Прачечная, химчистка.
4.Мастерские по ремонту.

Ознакомление  с  различными
видами  мастерских  службы  быта.
Анализ

Музеи  и  другие
общественные
пространства
(8 занятий)

1.Виды  музеев.  Правила
посещения музеев.
2.Музейные коллекции.
3.Исторические,
художественные,
литературные,
технические, естественно-
научные музеи.
4.Планирование
посещения музея.

Ознакомление  с  видами  музеев  с
использованием  видеоматериалов
или иллюстраций. Ознакомление с
правилами  посещения  музеев.
Анализ  изображений  или
видеоматериалов,  отражающих
соблюдение  или  нарушение
правил  посещения  музеев.
Подготовка  памятки  для
посещения  музея.  Ознакомление
(виртуальное)  с  коллекциями
известных  музеев:  исторического,
художественного,  литературного,
технического,  естественно-
научного.   Виртуальное
путешествие  по  музею.  Работа  с
социальными  историями  и
иллюстрациями.
Планирование  посещения
доступных  музеев.  Экскурсия  в
доступные  1-2  музея.  Подготовка
тематических презентаций.

Поликлиника  и 1.Больницы  и Анализ  причин  и  вариантов
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больница
- занятий)

поликлиники для детей и
взрослых.
2.  Поликлиника по месту
жительства.
3. Запись в поликлинику.
4.  Правила  поведения  в
поликлинике.
5. На приеме у врача

обращения  за  медицинской
помощью. Ознакомление с типами
медицинских  учреждений,  со
способами  обращения  за
медицинской  помощью,  в  том
числе,  через  онлайн  запись  на
прием.  Правила  посещения
поликлиники.  Игры-имитации
записи  на  прием  и  посещения
поликлиники.  Работа  с
социальными  историями  и
видеозаписями.  Дидактические
игры,  игры-имитации,  тренинги
диалогов  между  врачом  и
пациентом  с  опорой  на  личный
социально-бытовой  опыт  ребенка
или на визуальные опоры.
Анализ  изображений  или
видеоматериалов,  отражающих
соблюдение  или  нарушение
правил посещения поликлиники.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»

Для проведения занятий по коррекционному курсу СБО необходимо следующее оборудование и

дидактическое обеспечение:

 объемная шарнирная модель «Деревянный человечек»; 

 рисунки человека на наглядных пособиях; 

 атрибуты для создания ситуаций общения; 

 набор предметов личной гигиены;

 муляжи для отработки гигиенических навыков;

 муляжи для организации тематических дидактических игр;

 настольные печатные дидактические игры; 

 комплекты тематических карточек, иллюстраций, схем;

 мультимедийное оборудование;

 оборудование класса «Домоводство».
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Пояснительная записка

Федеральная  рабочая  программа  начального  общего  образования  для  обучающихся  с



задержкой  психического  развития  (РАС)  по  предмету  «Адаптивная  физическая  культура»
предназначена  для  сопровождения  деятельности  образовательной  организации  по  созданию
программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно своему назначению
является  ориентиром  для  составления  рабочих  программ  по  адаптивной  физической  культуре
педагогами  образовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы для обучающихся с РАС. Она  дает представление о целях, общей
стратегии  коррекционно-образовательного  процесса  обучающихся  с  РАС  средствами  учебного
предмета  «Адаптивная  физическая  культура»  (АФК);  устанавливает  предметное  содержание,
предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и темам курса,
определяет  количественные  и  качественные  характеристики  содержания;  даёт  примерное
распределение учебных часов по тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их
изучения  с  учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,
возрастных и психофизических особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для
реализации  требований  к  результатам  освоения  адаптивной  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования,  а  также  требований  к  результатам  обучения
адаптивной физической культуре на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-
познавательной  деятельности  /  учебных  действий  обучающегося  с  РАС по  освоению  учебного
содержания.

При создании программы учитывались  потребности  современного российского  общества  в
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их социализации и интеграции в
современное  общество,  государственная  политика  с  национальными  целями  увеличения
продолжительности жизни граждан России и научная теория адаптивной  физической культуры,
представляющая  закономерности  двигательной  деятельности  человека  с  ОВЗ,  коррекции
первичных  и  вторичных  отклонений  с  помощью  физических  упражнений.  Так  же  в программе
нашли  своё  отражение  положения  о  приоритетности   задач  по  охране  и  укреплению  здоровья
обучающихся  и  воспитанников  в  системе  образования;  современные  научные  представления  о
категории обучающихся с РАС, научные и методологические подходы к их обучению, воспитанию
и реабилитации (абилитации). 

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической культуры, одна из
сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с ограниченными
возможностями  в  двигательной  активности,  восстановлении,  укреплении  здоровья,  личностного
развития,  самореализации  физических  и  духовных  сил  в  целях  улучшения  качества  жизни,
социализации  и  интеграции  в  общество.  При  этом  в  сочетании  с  другими  формами  урочных,
внеурочных  спортивных  и  оздоровительных  мероприятий  создаются  условия  всестороннего
развития личности обучающегося с РАС, формированию осознанного отношения к своим силам,
развитию  основных  физических  качеств,  коррекцию  и  компенсацию  нарушенных  функций
организма и его спортивного самоопределения.

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об адаптивной физической
культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных
умениях  и  навыках,  компенсации  и  коррекции  нарушенных  двигательных  функций,
основныхфизических  упражнениях  (коррекционных,  гимнастических,  игровых,спортивных  и
туристических).

Программа  ориентирована  на  обеспечение  выполнения  обучающимися  нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с ограничениями в состоянии
здоровья  и другие предметные результаты ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС

Задержка психического развития (РАС) это состояние  отставания развития психики в целом
или  отдельных  ее  функций  несколько  ниже  возрастной  нормы,  замедленный  темп  либо
неравномерное  становление познавательной деятельности.  Особые образовательные потребности
обучающихся  с  РАС  определяются  спецификой  функционирования  их  центральной  нервной
системы,  которая  выражается  в  недостаточности  моторной  скоординированности  сложных
двигательных  актов,  сниженной  скорости  двигательных  реакций,  недостаточной  ловкости  при
выполнении упражнений,  а также в особенностях психического развития и речи,  приводящих к



трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций.  
Для  обучающихся,  имеющих  отклонения  в  состоянии  здоровья  или  инвалидность  по

соматическим  заболеваниям,  характерны  специфические  особенности  двигательного  развития,
связанные именно с тем заболеванием, которое он имеет. Как правило, соматическое заболевание
осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического развития обучающихся с РАС.
Очень  часто  в  замедлении  темпа  развития  принимает  участие  стойкая  соматогенная  астения,
которая  приводит  к  повышенной  утомляемости,  истощаемости,  неспособности  к  длительному
умственному  и  физическому  напряжению.  Занятия  физической  культурой  должны  быть
индивидуализированы и зависеть от медицинских рекомендаций лечащего врача. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с РАС в части занятий адаптивной
физической культурой относятся: 

20) включение  в  содержание  образования  коррекционно-развивающей  работы,
предусматривающей  коррекцию  и  развитие  точности,  ловкости;  упражнений,  способствующих
налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

21) обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  обучения
двигательным действиям, физическим упражнениям с учетом функционального состояния ЦНС и
нейродинамики психических процессов, обучающихся с РАС:

- с помощью использования дополнительных схем, алгоритмов, наглядных пособий,
- упрощение системы учебно-познавательных задач с поэтапным их решением,  в процессе

образования,
-  увеличение  сроков  обучения  двигательным  действиям  и  физическим  упражнения  по

разделам (модулям) программы,
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые двигательные

навыки за счет поэтапного формирования моторных действий и усложнения их структуры. 
- отработка двигательных навыков необходимых в различных сферах жизни,
-  наглядно-действенный  характер  содержания  обучения  двигательным  действиям  и

физическим упражнениям.
22) в  организации  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуализации  содержания,

методов  и  средств,  предоставлении  дифференцированных  требований  к  результатам  занятий  с
учетом психофизических возможностей обучающихся;

23) постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  формировании  интереса  к
занятиям физической культурой, представлений и навыков здорового образа жизни;

24) комплексное  сопровождение,  направленное  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на
коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь средствами адаптивной
физической  культуры,  направленная  на  компенсацию  дефицитов  эмоционального  развития  и
формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной  деятельности  и  поведения;осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

25) обучающиеся  с  РАС  по  соматическим  заболеваниям  занимаются  адаптивной
физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Общая характеристика учебного курса  «Адаптивная физическая культура»

Предметом  обучения  адаптивной  физической  культуре  на  уровне  начального  общего
образования  является  двигательная  деятельность  человека  с  коррекционной,  компенсаторной,
оздоровительной и общеразвивающей направленностями с использованием основных направлений
адаптивной  физической  культуры  в  применении  физических  упражнений  с  учётом
психофизических  особенностей  и  медицинских  противопоказаний  к  физическим  упражнениям
обучающихся  с  РАС  на  этапе  начального  общего  образования.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью  происходиткоррекция  вторичных  отклонений  физического  развития,
совершенствуются  физические  качества,  осваиваются  двигательные  действия,  укрепляется
здоровье,  повышаются  функциональные  возможности  кардиореспираторной  системы,  активно
развиваются познавательная и мыслительная деятельность, творчество и самостоятельность.

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими возможностями в



использовании  форм,  средств  и  методов  обучения.  Существенным  компонентом  содержания
учебного  предмета  «Адаптивная  физическая  культура»  является  адаптивное  физическое
воспитание.  Учебный  предмет  «Адаптивная  физическая  культура»  обогащает  обучающихся
системой  знаний  о  сущности  и  общественном  значении  физической  культуры  в  общем  и
адаптивной физической культуры в частности, и её влиянии на всестороннее развитие личности.
Такие  знания  обеспечивают  развитие  гармоничной  личности,  мотивацию  и  способность
обучающихся с ОВЗ к различным видам деятельности, повышают их общую культуру.

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры,
адаптивной физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с
целью  всестороннего  развития  людей  с  ограничениями  в  состоянии  здоровья,  направлена  на
формирование  основ  знаний  в  области  адаптивной  физической  культуры,  культуры  движений,
воспитание  устойчивых  навыков  выполнения  основных  двигательных  действий,  укрепление
здоровья, коррекции и компенсации, имеющихся двигательных нарушений.

Программа  обеспечивает  создание  условий  для  высокого  качества  преподавания  учебного
предмета  «Адаптивная  физическая  культура»  на  уровне  начального  общего  образования;
выполнение  требований,  определённых  статьёй  41  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  «Охрана  здоровья  обучающихся»,  включая  определение  оптимальной
учебной нагрузки,  режима учебных занятий,  создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления  обучающихся,  коррекции  и  компенсации  нарушенных  функций;способствует
решению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного спорта до 2024 г.,
и направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно: а)
сохранение  населения,  здоровье  и  благополучие  людей;  б) создание  возможностей  для
самореализации и развития талантов.

В  основе  программы  лежат  представления  об  уникальности  личности,  индивидуальных
возможностях  каждого  обучающегося  с  РАС  и  ученического  сообщества  в  целом,
профессиональных качествах педагогов и управленческих команд системы образования, создающих
условия  для  максимально  полного  обеспечения  образовательных  возможностей  обучающимся  с
ограничениями в состоянии здоровья в рамках единого образовательного пространства Российской
Федерации.

Концепция программы основана на следующих принципах:
а)  принципы  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области  образования,

основанные на гуманистическом характере образования, единстве образовательного пространства
на  территории  Российской  Федерации,  светском  характере  образования,  общедоступности
образования, адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников;

б)  принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся  с  РАС  на  занятиях  по  адаптивной  физической  культуре,  заключается  в  учете
особенностей психофизического развития, показаний и противопоказаний к занятиям физическими
упражнениями, а также учет сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений. Особенности
касаются  пола,  возраста,  телосложения,  двигательного  опыта,  свойств  характера,  темперамента,
волевых  качеств,  состояния  сохранных  функций  —  двигательных,  сенсорных,  психических,
интеллектуальных.

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса основан на том, что
педагогические  воздействия  должны  быть  направлены  не  только  на  преодоление,  ослабление
физических  и  психических  недостатков  обучающихся  с  РАС,  но  и  на  совершенствование  их
познавательной деятельности,  психических процессов, физических способностей и нравственных
качеств.

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося с РАС и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом
особых образовательных потребностей;

д) онтогенетический принцип заключается в освоении двигательных навыков в определенной
последовательности, соответствующейстадиям физического развития ребенка.

е)  принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  ФАОП  НОО
ориентировку  на  ФАОП основного общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ,  что  обеспечивает



непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;
ж) принцип целостности  содержания  образования  основан на  рассмотрении каждого этапа

обучения  исовершенствования  двигательных  действий,  как  звена  в  общем  образовательном
процессе, в котором, с одной стороны, развиваются знания, умения и навыки, приобретенные на
предшествующих  этапах  обучения,  а  с  другой  -  готовятся  возможности  для  образования  на
последующих этапах. 

з)  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность
овладения  обучающимися  всеми  видами  доступной  им  предметно-практической  деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в
условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что  обеспечит  готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

к)  принцип сотрудничества  с  семьей заключается  в  двустороннем взаимодействии семья -
школа,  только  в  тесном  контакте  педагога  с  родителями  можно  достичь  положительных
результатов в обучении ребенка с РАС.

л)  принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной  деятельности  не
допускается  использование  технологий,  которые  могут  нанести  вред  физическому  и  (или)
психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования  здоровьесберегающих
педагогических технологий.

Методика АФК для обучающихся с РАС имеет ряд существенных отличий, обусловленные
спецификой заболевания. Медико-физиологические и психологические особенности обучающихся
с РАС, типичные и специфические нарушения мыслительной и двигательной сфер,  специально-
методические принципы работы с данной категорией обучающихся, коррекционная направленность
педагогического  процесса  определяют  концептуальные  подходы  к  построению  и  содержанию
занятий в рамках уроков адаптивной физической культуры.

Особенности  задержки  психического  развития  обучающихся  данной  категории  детей
определяют их особые образовательные потребности при реализации программы по АФК, которые
обеспечиваются специальными образовательными условиями:

- Обеспечение включения в занятия в форме уроков АФК коррекционно-развивающей
деятельности с использованием методов и средств адаптивной физической культуры;

- Строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций;
- Обеспечение  индивидуализации  образовательного  процесса  и  определения

индивидуального содержания реализуемой рабочей программы по АФК.
Освоение  программы  предполагает  соблюдение  главных  педагогических  правил:  от

известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному, увеличении времени
освоения  программного  материала.  Планирование  учебного  материала  рекомендуется  в
соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в
учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельностями.

В основе программы лежат дифференцированный и  деятельностный подходы, целью которых
является  формирование  у  обучающихся  полного  представления  о  возможностях  адаптивной
физической культуры

Дифференцированный  подход  предполагает  учет  особых  образовательных  потребностей
обучающихся  с  РАС,  которые  проявляются  в  неоднородности  по  возможностям  освоения
содержания образования. Это обусловливает необходимость учета индивидуально-типологических
особенностей  каждого  обучающегося  с  дифференцированным  подбором  средств  адаптивной
физической культуры.

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
обучающихся  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  является  обучение  как  процесс



организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности  обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение системы научных
знаний,  умений  и  навыков  (академических  результатов)  в  области  адаптивной  физической
культуры,  позволяющих  продолжить  образование  на  следующем  уровне  образования,  но  и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности).

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с РАС реализация деятельностного 
подхода обеспечивает:

22 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
23 прочное усвоение обучающимися с РАС знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;

24 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;

25 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В  содержании  программы  учитывается  взаимосвязь  изучаемых  явлений  и  процессов,  что
позволит  успешно  достигнуть  планируемых  результатов —  предметных,  метапредметных,
личностных необходимых жизненных компетенций.



Цель и задачи изучения учебного предмета  «Адаптивная физическая культура»

Цели  и  задачи  программы  обеспечивают  результаты  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  по  учебному  предмету  «Адаптивная  физическая
культура» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО.

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» —  создании условий
для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС в
нормализации  двигательной  деятельности,  способствующей  физической  и  социальной
реабилитации  (абилитации)  для  формирования  потребностей  в  систематических  занятиях
физическими  упражнениями  и  в  осуществлении  здорового  образа  жизни,оптимизации  трудовой
деятельности и организации активного отдыха в соответствии с рекомендациями, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта. 

Используемые  в  образовательной  деятельности  технологии  программы  позволяют  решать
преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
- Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,  нравственному  и

социальному  развитию,  успешному  обучению,  формирование  первоначальных  умений
саморегуляции средствами физической культуры. 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни. 

- Овладение  основными  представлениями  о  собственном  теле,  возможностях  и
ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. 

- Формирование  понимания  связи  телесного  самочувствия  с  настроением,  собственной
активностью, самостоятельностью и независимостью. 

- Овладение  умениями  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту,
потребностям  и  ограничениям  здоровья,  поддерживать  режим  дня  с  необходимыми
оздоровительными процедурами. 

- Овладение  умениями  адекватно  дозировать  физическую  нагрузку,  следить  за  своим
физическим состоянием. 

- Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости). 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.

Наряду с этим программа обеспечивает:
5. единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство

учебной и воспитательной деятельности в области адаптивной физической культуры, реализуемой
совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей
получения качественного образования обучающимися с РАС;

6. вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора средств
адаптивной физической культуры  в  рамках начального общего образования обучающихся с РАС с
учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и  состояния  здоровья,  типологических  и
индивидуальных особенностей;

7. личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, эстетическое и
социокультурное   и  физическое  развитие,  пользования  прав  и  активного  участия  в  жизни
государства,  развития  гражданского  общества  с  учетом  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в доступной для обучающихся с РАС форме и объеме;

8. физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе их социального и эмоционального
благополучия, коррекция и компенсация нарушенных сенсомоторных;

9. создание  специальных  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с
возрастными,  индивидуальными  особенностями  и  особыми  образовательными  потребностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося;

10. формирование  у  обучающихся  знаний  о  месте  адаптивной  физической  культуры  и
спорта  Российской Федерации в  мире,  истории развития  олимпийского  движения  в  Российской



Федерации и мире, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений об
адаптивной физической культуре в современной России, устремленной в будущее;

11. освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в
решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки и командных
возможностей, своих возможностей;

12. расширение  возможностей  для  реализации  права  выбора  педагогическими
работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных
форм организации образовательной деятельности обучающихся с РАС;

13. формирование  социокультурной  и  образовательной  среды  средствами  адаптивной
физической культуры с  учетом общих и особых образовательных потребностей  обучающихся  с
РАС.

14.
Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Адаптивная физическая культура» на
уровне начального общего образования, составляет 504 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 и 1
дополнительный классы по 99 ч; 2, 3 и 4 классы по 102 ч).

При  планировании  учебного  материала  по  программе   учебного  предмета  «Адаптивная
физическая культура» для всех классов начального образования в объёме не менее 70% учебных
часов должно быть отведено на выполнение физических упражнений. 



Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура»

Содержание программы распределяется по модулям: 
- Модуль «Знания об адаптивной физической культуре»;
- Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»;
- Модуль «Легкая атлетика»;
- Модуль «Подвижные игры»
- Модуль «Лыжная подготовка»;
- Модуль «Плавание».
Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по остальным модулям

программы. Следует учитывать,  что модули могут быть взаимозаменяемы и взаимодополняемы,
некоторые  модули  могут  быть  исключены  и  заменены  на  другие.  Так  обучение  по  модулям
«Лыжная подготовка» и «Плавание» регламентированы наличием материально-технической базы и
климатическими особенностями. Данные модули могут быть заменены на модуль «Гимнастика с
элементами корригирующей», «Подвижные игры». Подбор средств АФК на занятиях  определяются
индивидуально,  исходя  из  психофизических  особенностей  обучающихся  с  РАС,  соматических
заболеваний,  медицинских  рекомендаций  и  противопоказаний  к  физическим  упражнениям,
уточненные  школьным  психолого-медико-педагогическим  консилиумом.  Виды  упражнений,
относящиеся  к  артикуляционной,  пальчиковой,  нейрогенной  гимнастикам  осваиваются
обучающимися  так  же  по  рекомендации  школьного  психолого-медико-педагогического
консилиума.

Содержание обучения в 1 классе.
Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей»

Знания:
- Понятия «Физическая культура», «Режим дня», правила распорядка дня.
- Основные способы и особенности движений и передвижений человека.
- Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни. 
- Правила поведения на уроках физической культуры. 
- Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.
- Роль физических упражнений в жизни человека.
-   Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями

Физические упражнения.
Упражнения по видам разминки.
Общая  разминка.  Освоение  техники  выполнения  упражнений  общей  разминки

с контролем дыхания:  приставные шаги  вперёд  на  полной стопе (гимнастический шаг),  шаги с
продвижением  вперёд  на  полупальцах  и  пятках  («казачок»),  шаги  
с  продвижением  вперёд  на  полупальцах  с  выпрямленными  коленями  
и в полуприседе («жираф»)

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для
разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления мышц
спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника и
плечевого пояса («мост») из положения лёжа.

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом.
Удержание гимнастической палки. Простые физические упражнения с гимнастической палкой

в руках с различными видами хвата.
Удержание  гимнастического  мяча.  Баланс  мяча на  ладони,  передача  мяча  из  руки в  руку.

Одиночный отбив мяча от пола. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом.
Удержание скакалки. Прыжки на скакалке двумя ногами.
Бег равномерный по кругу, по прямой.
Лазание  по  гимнастической  стенке,  ползание  на  животе,  преодоление  мягких  препятствий

(мягкие модули).
Артикуляционная  гимнастика.  Упражнения  артикуляционной  гимнастики:  для  нижней

челюсти  (свободное  открывание  и закрывание  рта,  жевательные  движения),  для  щек



(одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую полость между зубами), для губ и языка
(«Улыбка», «Заборчик»,  «Трубочка», «Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», «Качели», «Горка»).

Пальчиковая  гимнастика.  Игры-манипуляции:  «Рыбки»,  «Сорока  —  белобока»,  «Пальчик-
мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет спать», «Семья», «Раз, два,
три, четыре, кто живёт в моей квартире?», «Пальчики пошли гулять».

Нейрогенная  гимнастика.  Упражнения  нейрогенной  гимнастики  для  верхних  конечностей:
«Ладушки», «Клювики», «Ухо-нос», «Змейка», «Ладонь-локоть».

Упражнения для нижних конечностей:  «Канатоходец», «Перекрёстные шаги».
Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».
Построение в шеренгу, и передвижение в колонне без темпо-ритмических характеристик.
Выполнение  простых  общеразвивающих  упражнений  в  ходьбе:  руки  вверх,  в  стороны,

круговые движения руками, выпады, полуприседе, повороты на каждый шаг.

Модуль «Легкая атлетика»
Знания: 
 Основные способы и особенности движений и передвижений человека.
 Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья и физического 

развития.
 Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями

(в спортивном зале и на спортивной площадке).
 Основные виды разминки.

Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: упражнения для рук, повороты, наклоны,
приседания, выпады.

Ходьба: парами, по кругу; в умеренном темпе, в колонне по одному в обход зала за учителем.
Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.

Ходьба  и  бег  по  пересеченной  местности,  стадиону,  по  кругу  в  зале,  с  изменением
направления. 

Прыжки на двух ногах вверх и вперед.
Броски  мяча  на  дальность  снизу  и  сверху.  Подводящие  упражнения  к  метанию:  держать,

бросать и ловить малый мяч.

Модуль «Подвижные игры»
Знания
- Правила подвижных игр;
- Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий;
- Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре.
- Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья, улучшении 

эмоционального состояния и физического развития.

Физические упражнения.
Подвижные игры на ловкость, взаимодействие, внимание:  «Передай – встань», «Найди мяч»,

«Мышеловка», «Свободное место», «Водяной», «Самолеты».
Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.
Игры  с  бегом  и  прыжками:  «Сорви  шишку»,  «У  медведя  во  бору»,  «Подбеги  к  своему

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам»..
Модуль «Плавание»

Знания
- Основные способы и особенности движений и передвижений человека
- Правила поведения в бассейне, правила техники безопасности;
- Значение плавания для здоровья;
- Соблюдение мер личной гигиены, требования к одежде для занятий физическими 

упражнениями в воде.
- Особенности дыхания в воде.
- Взаимодействие со сверстниками в водной среде



Физические упражнения
Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Погружение  и нахождение в 

воде; простые упражнения у бортика: хват двумя руками за бортик и полуприсед без полного 
погружения, поочередное поднимание ног, повороты в обе стороны, поочередные махи руками.

Нахождение в воде с надувными элементами.
Дыхательные упражнения в воде. Упражнения «дуть на гладь воды», «плыви игрушка», 

«пузырики», «выдохи в воду», «баба сеяла горох..»
Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «поплавок, «стрела», скольжение в воде 

свободным стилем
Подвижные игры в воде: «Брось мяч в круг»,  «Звездочка», «Зеркало», «Море волнуется раз..»

Содержание обучения в 1 (дополнительном) классе.
Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей»

Знания: 
8. Простейшие  правила  организации  самостоятельных  занятий  физическими

упражнениями, их применение в повседневной жизни. 
9. Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале
10. Усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка. 
11. Правила выполнения гимнастических упражнений.
12. Упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток
13. Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.
14. Основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне.
15. Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни. 

Физические упражнения.
Упражнения общей разминки с контролем дыхания: шаги с продвижением вперёд, сочетаемые

с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»).
 Освоение танцевальных позиций у опоры.
Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка».
Партерная  разминка.  Освоение  техники  выполнения  упражнений  

для  формирования  и  развития  опорно-двигательного  аппарата:  упражнения  
для  формирования  стопы,  укрепления  мышц  стопы,  развития  гибкости  
и  подвижности  суставов  («лягушонок»),  упражнения  для  растяжки  задней  поверхности  мышц
бедра, упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и
голеностопных суставов («велосипед»).

Подводящие  упражнения.  Группировка,  кувырок  в  сторону,  освоение  подводящих
упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»).

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом.Удержание
скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед собой, сложенной вдвое –
поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через
скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой.

Упражнения с гимнастическим мячом. Игровые задания с мячом. Эстафеты с мячом.
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Упражнения на развитие статического и динамического равновесия.
Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно

каждой ногой. Прыжки с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны.
Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», «Цветы»,

«Грабли», «Ёлка» и др.
Артикуляционная  гимнастика.Упражнения  для  губ  и языка  и  мимические  упражнения

(«Быстрая змейка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы»)
Глазодвигательная  гимнастика.  Упражнения   для  глаз  «Маляры»,  «Ходики»,  «Бабочка»,

«Восьмерка», «Пальминг», «Мотылек».
Нейрогенная гимнастика.  Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечностей с



предметами: диагональное перекладывание мячей разного цвета,  разнотипных игрушек и фигур.
Упражнения  для  нижних  конечностей:   катание  мячей  стопами  разноименно  в  различном
направлении.

Упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в ходьбе.

Модуль «Легкая атлетика»
Знания: 
- Основные способы и особенности движений, передвижений человека.
- Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в

спортивном зале и на спортивной площадке).
- Одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе.
- Способы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей.
- Простые термины легкоатлетических упражнений.

Физические упражнения.
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 

основам техники бега, прыжков и метаний.
Ходьба и бег по стадиону, в зале, на открытой спортивной площадке, по кругу с изменением 

направления движения по сигналу, ритма, с сохранением правильной осанки.
Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями, с сохранением правильной осанки;
Беговые упражнения с захлестом голени, с высоким подниманием бедра, передвижение 

правым и левым боком.
Метание  малого мяча с места, лицом в сторону метания.

Модуль «Подвижные игры»
Знания: 
3) Правила подвижных игр;
4) Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий;
5) Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре.

Физические упражнения.
Подвижные игры на развитие наблюдательности, выдержки, действовать по команде. «Хитрая

лиса» «Два мороза» «Мышеловка» «Угадай, кого поймали»  «Мы веселые ребята»  «Стадо и волк» 
и т.д.

Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой.
Игровые задания с использованием строевых упражнений на материале гимнастики.
Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики. 
Подвижные игры и игровые задания на материале лыжной подготовки.

Модуль «Лыжная подготовка»
Знания: 
- Основные способы и особенности движений, передвижений человека.
- Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от погодных 

условий.
- Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 

лыжных прогулках.
- Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней
- Доставка лыж до места катания.
- Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах.

Физические упражнения.
Простые общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: для рук, туловища (наклоны, 

повороты, приседания).
Надевание лыжной экипировки. Стойка лыжника. Подводящие  упражнения  к ступающему и 

скользящему шагам. Попеременное скольжение на месте. Скольжение по лыжне. 



Зимние  подвижные  игры  «Бег  (передвижение)  по  следам»,  «Белые  медведи»,  «Броски
снежков»

Модуль «Плавание» 
Знания: 
5 Основные способы и особенности движений и передвижений человека.
6 Значение регулярных занятий в водной среде, влияния физических упражнений в воде на

укрепление здоровья, улучшении эмоционального состояния и физического развития.
7 Разминка, общеразвивающие и специальные упражнения в воде.
8 Основные правила безопасного поведения на воде (в бассейне и на открытых водоемах).

Физические упражнения.
Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Общеразвивающие упражнения

в воде.  Погружение в  воду  и  нахождение  в  воде.  Простые упражнения  у  бортика:  хват  двумя
руками  за  бортик  и  полуприсед  без  полного  погружения,  поочередное  поднимание  ног,
полуповороты  в  обе  стороны,  поочередные  махи  руками.  Нахождение  в  воде  с  надувными
элементами. Погружение в воду с головой (присед с опорой на обе ноги и хватом за бортик двумя
руками) с учетом медицинских противопоказаний и психофизическим состоянием обучающегося с
РАС.

Дыхательные  упражнения  в  воде.  Упражнения  «Дуть  на  гладь  воды»,  «Плыви  игрушка»,
«Пузырики», «Выдохи в воду», «Баба сеяла горох..».

Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «Поплавок, «Стрела», скольжение в воде
свободным стилем.

Игры в воде. «Осьминог»,  «Гонка дельфинов», «Мяч над водой».

Содержание обучения во 2 классе.
Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей»

Знания: 
 Понятие о гармоничном физическом развитии. 
 Измерения массы и длины своего тела, частоты сердечных сокращений (пальпаторно).
 Формирование осанки – компонент здоровья. 
 Назначение утренней зарядки, физкультминуток и пауз, уроков физической культуры.
 Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. 
 Упражнения по видам разминки, партерная разминка
 Виды основных физических качеств.

Физические упражнения.
Организующие команды и приёмы.
Освоение  универсальных  умений  при  выполнении  организующих  команд  

и  строевых  упражнений:  построение  и  перестроение  в  одну,  две  шеренги,  стоя  
на  месте,  повороты  направо  и  налево,  передвижение  в  колонне  по  одному  
с равномерной скоростью

Общая  разминка.  Упражнения  общей  разминки.  Повторение  разученных  упражнений.
Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: гимнастический
бег вперёд,  назад,  приставные шаги на полной стопе,  шаги в полном приседе («гусиный шаг»),
небольшие прыжки в полном приседе («мячик»),  шаги с наклоном туловища вперёд до касания
грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища
вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»).

Партерная разминка.  Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для
формирования  и  развития  опорно-двигательного  аппарата,  включая:  укрепления  мышц  стопы,
развития гибкости, упражнения для развития эластичности мышц ног, упражнения для укрепления
мышц ног, рук.

Освоение  упражнений  для  укрепления  мышц  спины  и  брюшного  пресса  («берёзка»),
упражнения  для  укрепления  мышц спины  («рыбка»,  «коробочка»),  упражнения  для  укрепления



брюшного  пресса  («уголок»),  упражнения  для  укрепления  мышц  спины  и  увеличения  их
эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене
(махи  назад)  поочерёдно  правой  и  левой  ногой,  прямые  ноги  разведены  в  стороны,  наклоны
туловища попеременно к каждой ноге,  руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение
для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»).

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития
координации  и  увеличения  эластичности  мышц:  стоя  лицом  
к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз
подтянуты,  руки  в  опоре  на  гимнастической  стенке  на  высоте  талии,  локти  вниз),  полуприсед
(колени  вперёд,  вместе)  –  вытянуть  колени  –  подняться  
на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и
в  сторону  в  опоре  на  полной  стопе  и  на  носках.  Равновесие  «пассе»  
(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально)
и мах вперёд горизонтально.  Приставные шаги в сторону и  повороты.  Прыжки:  ноги вместе  (с
прямыми и  с  согнутыми коленями),  разножка  на  сорок  пять  и  девяносто  градусов  (вперёд  и  в
сторону).

Подводящие упражнения, акробатические упражнения.
Освоение упражнений: подводящие упражнения к выполнению кувырок вперёд (группировка,

перекаты), шпагат.
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля

скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со
скакалкой.

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча.
Освоение  танцевальных  шагов:  шаги  с  подскоками  (вперёд,  назад,  

с  поворотом),  шаги галопа (в сторону,  вперёд),  а  также в сочетании с различными подскоками,
элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца.

Упражнения сюжетных пальчиковых игр с участием двух рук и сопровождением стихов
Дыхательные  упражнения  с  акцентом  на  вдох  и  выдох,  статические  и  динамические

дыхательные упражнения.
Артикуляционная  гимнастика.  Упражнения  для  укрепления  мышц  языка  и  губ.  Звуковая

гимнастика на звонкие и шипящие.
Упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая палка, мяч,

фитбол).
Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия.

Модуль «Легкая атлетика»
Знания: 
16. Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба).
17. Требования  к  одежде  и  обуви  для  занятий  физическими  упражнениями  в  зале  и  на

свежем воздухе.
18. Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. 
19. Назначение занятий спортом.
20. Техника преодоления небольших препятствий  при передвижении.

Физические упражнения.

Равномерный бег по стадиону, залу, с изменением направления движения по сигналу, ритма, с
сохранением правильной осанки.

Ходьба и легкий бег по пересеченной местности с преодоление препятствий.
Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в

режиме  большойинтенсивности,  с  ускорениями;  повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха).

Броски малого и большого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения 
стоя.



Метание  малого  мяча  с  места,  лицом  в  сторону  метания,  с  места,  стоя  боком  в  сторону
метания.

Прыжки в длину на небольшое расстояние. Обращать внимание на выполнение полуприседа,
маха руками, выпрямление ног и мягкое приземление.

Прыжки в длину с места на максимальный результат.
Спрыгивание с высоты до 50см после небольшого подседа, не выпрямляя ноги.
Спрыгивание и запрыгивание на гимнастические скамейки, расставленные на расстоянии 60-

70 см одна от другой.

Модуль «Подвижные игры»
Знания: 
- Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 
- Правила подвижных игр; 
- Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре.

Физические упражнения.
Игры и игровые задания на повышение мотивации к игровой деятельности, развитие 

познавательности, активности и интереса «Птички и клетка», «Угадай, кого поймали», «Мы 
веселые ребята», «Ловишка, бери ленту».

Спортивные эстафетыс обходом фишек, преодоление препятствия в виде мягких модулей, 
переступания палки, каната, с гимнастической скамейкой, с мячом.

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики. 
Подвижные игры и игровые задания на материале гимнастики. 
Игровые задания с использованием строевых упражнений, развитие пространственной 

ориентировки.

Модуль «Лыжная подготовка»
Знания: 
- Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от погодных 

условий.
- Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 

лыжных прогулках.
- Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней, 

дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения по лыжне.
- Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах.

Физические упражнения.
Освоение передвижения на лыжах. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным 

попеременным ходом, спуск с небольшого склона 
в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением 
на бок во время спуска.

Зимние  подвижные  игры:  «Брось  дальше»,  «Быстрые  и  меткие»,  «Веселые  воробышки»,
«Горный козлик», катание на санках.

Модуль «Плавание» 
Знания: 
- Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в бассейне (в душе, 

раздевалке, на воде), на открытых водоемах. 
- Форма одежды для занятий плаванием.
- Режим дня при занятиях плаванием. 
- Правила личной гигиены во время занятий плаванием.
- Игры и развлечения на воде.

Физические упражнения.
Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. 



Освоение упражнений 
для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый 
дельфин». 

Освоение элементов спортивных стилей плавания кроль на груди и на спине. Движения 
руками в кроле на груди, на спине, проплывание отрезков без движений ногами. Движения ногами 
в кроле у бортика, держась за доску с проплыванием.

Игры в воде.«Карлики-великаны», «Рыбаки», «Морской бой».

Содержание обучения в 3 классе.

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей»
Знания: 
8. Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. 
9. Гимнастика и виды гимнастической разминки. Основные термины гимнастических 

упражнений.
10. Упражнения для основных мышечных групп и различных частей тела
11. Упражнения на развитие физических качеств. Моделирование физической нагрузки 

при выполнении гимнастических упражнений для развития основных физических качеств.
12. Различные комбинации гимнастических упражнений с использованием танцевальных 

шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений.
Физические упражнения.
Организующие команды и приёмы.Выполнение универсальных умений при выполнении 

организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, 
повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.

Упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп.
Динамичные и статичные упражнений основной гимнастики.
Упражнения с серией поворотов и прыжков, в том числе с использованием гимнастических

предметов.
Броски  гимнастического  мяча  в  заданную  плоскость  пространства  одной  рукой

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный).
Упражнения в танцах галоп и полька.
Освоение отдельных акробатических  упражнений:кувырок вперёд, шпагат.
Танцевальные упражнения группой, в том числе по освоению основных условий участия во 

флешмобах.
Преодоление  простых  препятствий;  ходьба  по  гимнастической  скамейке,  низкому

гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 
Игры на переключение внимания
Перебрасывание  малого  мяча  из  одной  руки  в  другую;  упражнения  на  переключение

внимания;
Передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам

ипо сигналу.
Упражнения  на  коррекцию и  профилактику  плоскостопия.  Сидя  («каток»,  «серп»,  «окно»,

«маляр»,  «мельница»,  «кораблик»,  «ходьба»,  «лошадка»,  «медвежонок»).  Ходьба  по  массажной
дорожке для стоп. Упражнения для стоп с массажным мячом.

Упражнения на осанку у гимнастической лестницы, скамейки.
Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — ребро — ладонь», «Ухо 

— нос», «Симметричные рисунки», «Горизонтальная восьмёрка».
Упражнения  для глаз «Круговые движения головой», «Слежение», «Двоение в глазах», 

«Круги в темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки», «Часы», «Прокати шар в ворота», «Проследи за 
движением флажка», «Обведи контур фигуры».

 Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению остроты зрения.  
«Кольцеброс»  «Попади указкой в колечко», «Мяч в корзину», «Подбрось мяч вверх и поймай его», 
Массажный тренинг «Третий глаз», «Пальминг».

Обучение  расслаблению: упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 
потряхивание конечностей, изометрические упражнения с преобладанием фазы расслабления.



Логоритмические упражнения под музыкальное сопровождение.

Модуль «Легкая атлетика»
Знания: 
- Легкая атлетика как вид спорта. Отличие от занятий физической культурой;
- Связь легкоатлетических упражнений с укреплением здоровья.
- Основы  техники  выполнения  легкоатлетических  упражнений  (ходьба,  бег,  метание,

прыжки).
- Основные термины легкоатлетических упражнений.
- Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице.
- Виды физической нагрузки при развитии основных физических качеств.
Физические упражнения.

Равномерная ходьба и бег, челночный бег, с ускорением и торможением.
Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением 
и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 
разных исходных положений; челночный бег; 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с 
места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта.

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 
разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием.  Прыжки на 90 и 180 градусов.

Броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 
поворотами.Метание теннисного мяча в заданную цель.

 Метание  малого  мяча с шага,  из положения скрестного шага; с замахом  вперед, вниз, назад.
Модуль «Лыжная подготовка»

Знания: 
- Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений.
- Правила и техника безопасности на лыжне.
- Техника лыжных ходов (одновременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом).
- Основные термины видов передвижения на лыжах.

Физические упражнения.
Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Модуль «Подвижные и спортивные игры»
Знания: 
- Правила подвижных игр; 
- Спортивные игры, их отличительные особенности от подвижных.
- Особенности игры в баскетбол, пионербол, футбол.

Физические упражнения.
Подвижные игры на развитие внимания, сообразительности, творческого воображения «Море 

волнуется», «Что делает?», «Фигуры», «Воздух, вода, земля, ветер» и др.
Народные игры «Лапта».
Элементы спортивных игр. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча.
Пионербол: приём и передача мяча двумя руками на месте и в движении. 
Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу. 



Модуль «Плавание» 
Знания: 
- Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне (в 

душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах. 
- Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде.
- Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине.
- Основные термины и команды в плавании.

Физические упражнения.
Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, 

погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 
Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров

Игры в воде с применением вспомогательного оборудования (плавательными досками, 
нудлами) «Гонка катеров», «Бой на воде», «Невод»



Содержание обучения в 4 классе.
Модуль «Легкая атлетика»

Знания: 
- Основы профилактики  травматизма. 
- Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на занятиях

физическими упражнениями.
- Первая  помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой
- Влияние различных легкоатлетических упражнений на организм.
- Основные  группы  мышц,  задействованные  при  выполнении  отдельных

легкоатлетических упражнений.
- Требования к одежде и обуви в зависимости от места занятий (зал, стадион) и погодных

условий на занятиях на улице.
- Тестирование в условиях ГТО.

Физические упражнения.
Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое 

ускорение, финиширование. 
Повторное выполнение беговых нагрузок в горку.
Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из

разных исходных положений.
Повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30 м  (с  сохраняющимся  или

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег.
Метание малого мяча на дальность, стоя на месте, с 2-х и 3-х шагов.
Передача  набивного  мяча  (1 кг)  в  максимальном  темпе,  по  кругу,  из  разных  исходных

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

Повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);
Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
Прыжки  с  продвижением  вперед  (правым  и  левым  боком),  с  доставанием  ориентиров,

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с
последующим спрыгиванием.

Прыжки в длину с места на максимальный результат.
Прыжки в длину с места: 1-ый на максимальный результат; 2-ой вполсилы - на длину, равную

половине максимального результата.
Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей»

Знания: 
5. Основные  области  адаптивной  физической  культуры  (рекреационная,  лечебная,

оздоровительная)
6. Общее строение человека, основные части костного скелета.
• Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и на

снарядах;
• Упражнения на развитие основных физических качеств.
• Назначение  комплекса  ГТО  и  выявлять  его  связь  с  подготовкой  

к труду и защите Родины;
• Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой.
•  Спорт и гимнастические виды спорта. 
• Индивидуальное  и  коллективное  творчество  по  созданию  эстафет,  игровых  заданий,

флешмоба.

Физические упражнения.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры
Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц

туловища  с  использованием  веса  тела  и  дополнительных  отягощений  (набивные  мячи  до  1 кг,
гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы).

Комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и



увеличивающимся отягощением;
Лазанье с  дополнительным отягощением на поясе  (по гимнастической стенке и наклонной

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев);  перелезание и перепрыгивание
через препятствия с опорой на руки; 

Подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 
Прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой

и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

Упражнения в танцах «Летка-енка».
Фронтальное выполнение комбинации физических упражнений и танцевальных движений, в 

том числе по освоению основных условий участия во флешмобах.
Упражнения  для  профилактики  нарушения  осанки  (на  расслабление  мышц  спины  и

профилактику  сутулости).  Индивидуальные  корригирующие  упражнения  для  осанки  и  стопы.
Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под
музыку;  комплексы корригирующих упражнений на  контроль  ощущений  (в  постановке  головы,
плеч, позвоночного столба).

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя: вращение стопами 
поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и 
лицом вперед по канату со страховкой. 

Упражнения на расслабление. Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», 
«Снежки».

Логоритмические упражнения со стихами.

Модуль «Лыжная подготовка»
Знания: 
- Оказание первой помощи при занятиях на лыжах. Признаки охлаждения и 

обморожения.
- Техника лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом)

Физические упражнения.
Передвижение попеременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Модуль «Плавание» 
Знания: 
- Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне (в 

душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах. 
- Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде.
- Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине, брас.
Физические упражнения.
Учебные прыжки в воду. Проплывание любым способом техники (кроль, брасс на выбор).
Плавание на скорость.

Модуль «Подвижные и спортивные игры»
Знания: 
6. Техника безопасности в спортивной игре. Взаимодействие в спортивной игре.
7. Возможные причины травм в игре. Оказание первой помощи
8. Правила игры в баскетбол, пионербол, футбол.
Физические упражнения.
Подвижные игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости. Пионербол.
Волейбол: приём и передача мяча в парах разными способами, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. 



Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных 
технических действий в условиях игровой деятельности.

  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура»

Приоритет  индивидуального  подхода  в  обучении позволяет  обучающимсяс  РАС осваивать
программу в соответствии с возможностями каждого.

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической культуре на уровне
начального  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  
и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными
и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования
внутренней позиции личности.

Патриотическое воспитание:
• ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и

научному наследию, понимание значения физической культуры, адаптивной физической культуры
в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией;

• о  спортивных  достижениях  сборных  команд  по  видам  спорта  на  международной
спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры
для  блага  человека,  заинтересованность  в  научных  знаниях  
о человеке.

Гражданское воспитание:
- представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  

в  коллективе,  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных,
познавательных  задач,  освоение  и  выполнение  физических  упражнений,  создание  учебных
проектов,  стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи.  В  процессе  этой  учебной
деятельности,  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки  своих  товарищей  с  позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной
помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное
и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.

Ценности научного познания:
- знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в

российской культурно-педагогической традиции;
-  познавательные  мотивы,  направленные  на  получение  новых  знаний  

по  адаптивной  физической  культуре,  необходимых  для  формирования  здоровья  и  здоровых
привычек, физического развития и физического совершенствования;

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с
учебными  текстами,  справочной  литературой,  доступными  техническими  средствами
информационных технологий;

-  интерес  к  обучению  и  познанию,  любознательность,  готовность  и  способность  к
самообразованию,  исследовательской  деятельности,  к  осознанному  выбору  направленности  и
уровня обучения в дальнейшем.

Формирование культуры здоровья:
-  осознание  ценности  своего  здоровья  для  себя,  общества,  государства,  ответственное

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических
упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ
жизни,  необходимость  соблюдения  правил  безопасности  при  занятиях  физической  культурой  и
спортом.

Экологическое воспитание:
- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку,

его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях,  ответственное отношение к
собственному физическому и психическому здоровью, 

- осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих
здоровью и жизни людей;



-  экологическое  мышление,  умение  руководствоваться  им  в  познавательной,
коммуникативной и социальной практике.

Программа  так  же  помогает  осваивать  жизненные  компетенции,  формирование  которых
требует специального обучения: 

4. сформированность  навыков  применения  физических  упражнений  для  коррекции
недостатков в физическом развитии;

- сформированность умений   произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции;
- сформированность  навыков  пространственной  ориентации  при  выполнении

двигательного действия;
- сформированность  умения  применения  двигательных действий во взаимодействии с

окружающими для решения какой-либо проблемной ситуации;
- сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение

правил безопасности при различных видах двигательной активностии др.);
- сформированность  умения  логичного  последовательного  использования  физических

упражнений  для  саморазвития  (развития  физических  качеств,  повышения  функциональных
возможностей  кардиореспираторной  системы,  укрепления  здоровья  в  рамках  самостоятельных
занятий, утренней гигиенической гимнастики и т.д.);

- сформированность  умений проявлять  коммуникативную  инициативу  и  активности  в
играх со сверстниками и групповых занятиях физическими упражнениями.

Метапредметные результаты:
В  результате  изучения  адаптивной  физической  культуры  на  уровне  начального  общего

образования у обучающегося с РАС будут сформированы познавательные универсальные учебные
действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познавательные действия:
1) базовые логические действия:
 ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  адаптивной  физической

культуре  (в  пределах  изученного),  применять  изученную  терминологию  в  своих  устных  и
письменных высказываниях;

 выявлять  признаки  положительного  влияния  занятий  адаптивной  физической
культурой  на  работу  организма,  сохранение  его  здоровья  и  эмоционального  благополучия,
коррекцию двигательных нарушений, расширение двигательной активности;

 устанавливать  связь  между  физическими  упражнениями  и  их  влиянием  
на развитие физических качеств;

 классифицировать виды физических упражнений по преимущественному воздействию
на развитие отдельных качеств (способностей) человека;

 приводить  примеры  и  осуществлять  демонстрацию  гимнастических  упражнений,
навыков  передвижения,  плавания,  ходьбы  на  лыжах  (при  условии  наличия  материально-
технической базы);

2) базовые исследовательские действия:
 моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений,

плавания, катания на лыжах;
 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений;
 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том

числе  для  целей  эффективного  развития  физических  качеств  
и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-ритмических характеристик и
качества  выполнения  двигательных  действий,  способности  конструктивно  находить  решение  и
действовать даже в ситуациях неуспеха;

3) работа с информацией:
 использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия

в  учебной  деятельности  иных учебных  предметов,  распознавать  достоверную  и  недостоверную
информацию о видах двигательной активности;

 использовать  информацию,  полученную  посредством  наблюдений,  просмотра
видеоматериалов,  иллюстраций,  для  эффективного  физического  развития,  



в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических
упражнений;

 использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  
для  решения  учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет  
с  контролируемым  выходом),  оценивать  объективность  информации  и  возможности  её
использования для решения конкретных учебных задач.

У  обучающегося  с  РАС  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

1) общение:
26. вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументировано их
излагать,  выслушивать  разные  мнения,  учитывать  их  
в диалоге;

27. описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие
человека;

28. строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при
выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах;

29. проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  
и пожелания, оказывать при необходимости помощь;

2) совместная деятельность:
30. организовывать (при содействии взрослого) игры, спортивные эстафеты, выполнение

физических  упражнений  в  коллективе,  включая  обсуждение  цели  общей  деятельности,
распределение  ролей,  выполнение  функциональных  обязанностей,  осуществление  действий  для
достижения результата;

31. продуктивно  сотрудничать  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  
при  решении  задач  выполнения  физических  упражнений,  игровых  заданий  и  игр  
на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

32. конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  
и сотрудничества.

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля
как часть регулятивных универсальных учебных действий:

 оценивать  влияние  занятий физической подготовкой на  состояние  своего организма
(снятие  утомляемости,  улучшение  настроения,  уменьшение  частоты  простудных  заболеваний,
улучшение  качества  выполнения  двигательного  действия,  освоение  двигательных  действий,
необходимых в социально-бытовой и образовательной среде);

 контролировать  состояние  организма  на  уроках  адаптивной  физической  культуры  
и  в  самостоятельной  повседневной  физической  деятельности  по  показателям  частоты  пульса  и
самочувствия;

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни;
 проявлять волевуюсаморегуляцию при выполнении намеченных планов организации

своей  жизнедеятельности,  проявлять  стремление  
к  успешной  образовательной,  в  том  числе  оздоровительной  и  физкультурно-спортивной,
деятельности, анализировать свои ошибки;

 осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  деятельность  с
использованием различных средств информации и коммуникации.

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Адаптивная  физическая
культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности.

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного
программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися,
умения  и  способы  действий,  специфические  
для  предметной  области  «Адаптивная  физическая  культура»  периода  развития  детей  с  РАС на



уровне  начального  общего  образования,  виды  деятельности  по  получению  новых  знаний,  их
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.

В  состав  предметных  результатов  по  освоению  обязательного  содержания  включены
физические упражнения:

– гимнастические  упражнения,  характеризующиеся  многообразием  искусственно
созданных  движений  и  действий,  эффективность  которых  оценивается  избирательностью
воздействия  на  строение  и  функции  организма,  а  также  правильностью,  красотой  и
координационной сложностью всех движений;

– игровые  упражнения,  состоящие  из  естественных  видов  действий  (элементарных
движений,  бега,  бросков  и  других),  которые  выполняются  в  разнообразных  вариантах  в
соответствии с изменяющейся игровой ситуацией  и оцениваются по эффективности влияния на
организм  в  целом  и  по  конечному  результату  действия  (например,  точнее  бросить,  быстрее
добежать,  выполнить  в  соответствии  с  предлагаемой  техникой  выполнения  или  конечным
результатом задания);

– туристические  физические  упражнения,  включающие  ходьбу,  бег,  прыжки,
преодоление  препятствий,  ходьбу  на  лыжах,  эффективность  которых оценивается  комплексным
воздействием  на  организм  и  результативностью  преодоления  расстояния  и  препятствий  на
местности;

– спортивные  упражнения  объединяют  ту  группу  действий,  исполнение  которых
искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией
и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов.  К
последней  группе  в  программе  
по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения, если им присущи
перечисленные  признаки  (спортивные  гимнастические  упражнения,  спортивные  игровые
упражнения, спортивные туристические упражнения).

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у
обучающихся определённых умений.

К концу обучения  в 1 классе  обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по адаптивной физической культуре:

Знания  о  физической  культуре.  С помощью направляющих  вопросов,  с  использованием
вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.):

 объяснять  понятия «физическая культура», «режим дня»;
 формулировать  правила  составления  распорядка  дня  с  использованием  знаний

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями;
 знать  основные  правила  безопасного  поведения  в  местах  занятий  физическими

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне);
 называть основные способы и особенности движений и передвижений человека;
 знать  и  формулировать  простейшие  правила  закаливания  и  организации

самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,  уметь  применять  их
в повседневной жизни.

Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные  занятия  общеразвивающими  и  здоровье  формирующими  физическими

упражнениями:
5) выбирать гимнастические упражнения в положении стоя, сидя и при ходьбе;
6) составлять  и  выполнять  индивидуальный  распорядок  дня  с  включением  утренней

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики.
Самостоятельные  развивающие,  подвижные  игры  и  спортивные  эстафеты,  строевые

упражнения:
- участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх;
- выполнять  игровые  задания  для  знакомства  с  видами  спорта,  плаванием,  основами

туристической деятельности.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
- осваивать  технику  выполнения  гимнастических  упражнений  



для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 
- осваивать  гимнастические  упражнения  на  развитие  моторики,  координационно-

скоростных  способностей,  в  том  числе  с  использованием  гимнастических  предметов
(гимнастическая палка, мяч);

- осваивать способы игровой деятельности. 
Коррекционно-развивающая деятельность:
- осваивать  упражнения  простых  пальчиковых  игр  -  манипуляций,  артикуляционной

гимнастики, упражнений нейрогенной гимнастики без предметов.
К концу обучения в 1 дополнительном классеобучающийся получит следующие предметные

результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической культуре:
Знания  о  физической  культуре.  С помощью направляющих  вопросов,  с  использованием

вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.):
- объяснять  понятия «физическая культура», «режим дня»;
- иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа

жизни; 
- знать  и  формулировать  основные правила  безопасного  поведения  в  местах  занятий

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне);
- называть основные способы и особенности движений и передвижений человека;
- понимать и раскрывать значение регулярного выполнения физическихупражнений для

гармоничного развития, знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и
координационных способностей;

- знать основные виды разминки.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные  занятия  общеразвивающими  и  здоровье  формирующими  физическими

упражнениями:
• выбирать  гимнастические  упражнения  для  развития  гибкости  

и координации;
• измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела.
Самостоятельные  развивающие,  подвижные  игры  и  спортивные  эстафеты,  строевые

упражнения:
- участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, с заданиями на

выполнение  движений  под  музыку,  общаться  и  взаимодействовать  в  игровой  деятельности,
выполнять команды и строевые упражнения.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
- упражнения  основной  гимнастики  на  развитие  физических  качеств  (гибкость,

координация),  эффективность  развития  которых  приходится  на  возрастной  период  начальной
школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса;

- осваивать гимнастические упражнения,  направленные на развитие жизненно важных
навыков и умений (группировка, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно,
прыжки  толчком  с  двух  ног  вперёд,  назад,  с  поворотом  в  обе  стороны;  упражнения  с
гимнастическими предметами (мяч, скакалка).

- осваивать способы игровой деятельности. 
Коррекционно-развивающая деятельность:
- осваивать упражнения простых сюжетных пальчиковых игр (с участием одной руки),

звуковой гимнастики, глазодвигательной, нейрогенной гимнастики.
- осваивать упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в

ходьбе.
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по

отдельным темам программы по физической культуре:
Знания о физической культуре:
- различать основные разделы физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт);
- называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет их



функциональный смысл и направленность воздействия на организм;
- объясняет в простых формулировках назначение утренней зарядки, физкультминуток и

физкультпауз,  уроков  физической  культуры,  подвижных  игр,  занятий  спортом  для  укрепления
здоровья, развития основныхфизических качеств;

Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные  занятия  общеразвивающими  и  здоровье  формирующими  физическими

упражнениями:
-  выбирать  и  уметь  составлять  комплексы  упражнений  основной  гимнастики  для  выполнения
определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц,
увеличение подвижности суставов;
- уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при
ходьбе,  характеризовать  основные  показатели  физических  качеств  и  способностей  человека
(гибкость,  сила,  выносливость,  координационные  
и скоростные способности);
-  принимать  адекватные  решения  в  условиях  игровой  деятельности,  оценивать  правила
безопасности в процессе игры;
- знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью:
- составлять  письменно  и  выполнять  индивидуальный  распорядок  дня  

с  включением  утренней  гимнастики,  физкультминуток,  регулярных  упражнений  гимнастики,
измерять,  сравнивать  динамику  развития  физических  качеств  
и  способностей:  гибкости,  координационных  способностей,  измерять  (пальпаторно)  частоту
сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой;

- классифицировать  виды  физических  упражнений  в  соответствии  
с определённым классификационным признаком:  по признаку исторически сложившихся систем
физического  воспитания,  по  преимущественной  целевой  направленности  их  использования,  по
преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека.

Самостоятельные  развивающие,  подвижные  игры  и  спортивные  эстафеты,  командные
перестроения:
- участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие
членов команды; выполнять перестроения.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность:

-  осваивать  физические  упражнения  на  развитие  гибкости  и  координационно-скоростных
способностей;
- осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперёд,
прыжками, подскоками, галопом;
- осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатических
упражнений,  танцевальных  шагов,  работы  
с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного воображения, меткости,
гибкости, координационно-скоростных способностей;
- демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на месте
с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны);
-  осваивать  технику  плавания  одним  или  несколькими  спортивными  стилями  плавания  (при
наличии материально-технического обеспечения).

Коррекционно-развивающая деятельность:
-  осваивать  упражнения  сюжетных  пальчиковых  игр  (с  участием  двух  рук  и  сопровождением
стихов), в сочетании звуковой и артикуляционной гимнастик гимнастики, нейрогенной гимнастики.
- осваивать технику дыхательных упражнений на вдох и на выдох, статические и динамические.
- осваивать и демонстрировать упражнения с дыханием.
- осваивать упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая палка,
мяч, фитбол).
- осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и стоя).



К концу обучения  в 3 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по физической культуре:

Знания о физической культуре:
-  различать  основные  предметные  области  адаптивной  физической  культуры  (рекреационная,
оздоровительная, спорт);
-  называть  и  применять  простые  термины  из  разучиваемых  упражнений,  объясняет  их
функциональный смысл и направленность воздействия на организм;
- представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета
человека и основные группы мышц;
-  формулировать  основные  правила  безопасного  поведения  на  занятиях  
по физической культуре;
- различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей
человека;
- выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений.

Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные  занятия  общеразвивающими  и  здоровье  формирующими  физическими

упражнениями:
самостоятельно  проводить  разминку  по  её  видам:  общую,  партерную,  разминку  у  опоры,

характеризовать  комплексы  гимнастических  упражнений  
по целевому назначению;

организовывать  проведение  игр,  игровых  заданий  и  спортивных  эстафет  
(на выбор).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью:
- определять  допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении физического
упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на
основные физические качества и способности;
- проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики.

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты:
составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания;

-  выполнять  ролевые  задания  при  проведении  спортивных  эстафет  
с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья,
капитан, член команды).

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность:

-  осваивать  и  выполнять  технику  разучиваемых  физических  упражнений  
и комбинаций гимнастических  упражнений с  использованием в том числе танцевальных шагов,
поворотов, прыжков;
- осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): кроль на спине, кроль;
-  осваивать  технику  выполнения  комплексов  гимнастических  упражнений  
для развития гибкости, координационно-скоростных способностей;
-  осваивать  универсальные  умения  при  выполнении  организующих  упражнений  и  жизненно
важных  навыков  двигательной  деятельности  человека,  такие  как:  построение  и  перестроение,
перемещения  различными способами передвижения,  группировка,  перекаты,  повороты,  прыжки,
удержание на воде, дыхание под водой и другие;
-  проявлять  физические  качества:  гибкость,  координацию  –  и  демонстрировать  динамику  их
развития;
-  осваивать  универсальные  умения  по  самостоятельному  выполнению  упражнений  в
оздоровительных формах занятий;
- осваивать строевой и походный шаг.

Спортивно-оздоровительная деятельность:
- осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой
улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние;
-  осваивать  комплексы  гимнастических  упражнений  и  упражнений  акробатики  



с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка);
- осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и
прыжков  на  девяносто  и  сто  восемьдесят  градусов,  прыжки  
с  толчком  одной  ногой,  обеими  ногами  с  прямыми  и  согнутыми  коленями,  прямо  
и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку;
- осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бега на
скорость,  метания  теннисного  мяча  в  заданную  цель,  прыжков  
в высоту через планку, прыжков в длину и иное;
-  осваивать  универсальные  умения  при  выполнении  специальных  физических  упражнений,
входящих  в  программу  начальной  подготовки  по  виду  спорта  
(по выбору).

Коррекционно-развивающая деятельность:
-  осваивать  упражнения  логоритмики,  различных  видов  дыхательных  упражнений  (грудное,
диафрагмальное, полное).
- Осваивать упражнения на расслабление и снятие мышечного напряжения.
- осваивать и демонстрировать упражнения всогласованности движений отдельных звеньев тела,
точности мелкой моторики, ориентировка в пространстве, равновесии.
-  осваивать  упражнения  на  формирование  правильной  осанки  на  снарядах  (гимнастическая
лестница, скамейка).
-  осваивать  упражнения  для  коррекции  и  профилактики  плоскостопия  с  предметами  (палка,
массажный мяч).

К концу обучения  в 4 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по физической культуре:

Знания о физической культуре:
- определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека;
-  различать  основные  предметные  области  адаптивной  физической  культуры  (лечебная,
рекреационная, оздоровительная); 
-  называть  и  применять  простые  термины  из  разучиваемых  упражнений,  объясняет  их
функциональный смысл и направленность воздействия на организм;
- представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета
человека и основные группы мышц;
-  формулировать  основные  правила  безопасного  поведения  на  занятиях  
по физической культуре;
- различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей
человека;
-  выявлять  характерные ошибки при выполнении физических  упражнений;определять  ситуации,
требующие применения правил предупреждения травматизма;
-  определять  состав  спортивной  одежды  в  зависимости  от  погодных  условий  
и условий занятий.

Способы физкультурной деятельности:
- составлять  индивидуальный  режим  дня,  вести  дневник  наблюдений  за  своим

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур;
- измерять  показатели  развития  физических  качеств  и  способностей  

по  методикам  программы  по  физической  культуре  (гибкость,  координационно-скоростные
способности);

- объяснять  технику  разученных  гимнастических  упражнений  и  специальных
физических упражнений по виду спорта (по выбору);

- общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;
- моделировать  комплексы  упражнений  по  заданной  цели:  на  развитие  гибкости,

координации,  быстроты,  моторики,  улучшение  подвижности  суставов,  увеличение  эластичности
мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое;

- составлять,  организовывать  и  проводить  подвижные  игры  с  элементами
соревновательной деятельности.



Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:

-  осваивать  универсальные  умения  по  самостоятельному  выполнению  упражнений  в
оздоровительных  формах  занятий  (гимнастические  минутки,  утренняя  гимнастика,  учебно-
тренировочный процесс);
- моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в
зависимости  от  уровня  физической  подготовленности  
и эффективности динамики развития физических качеств и способностей;
-  осваивать  универсальные  умения  по  контролю  за  величиной  физической  нагрузки  при
выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений;
- осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных
видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы
мышц  в  различных  положениях  
(в движении, лёжа, сидя, стоя);
-  принимать  на  себя  ответственность  за  результаты  эффективного  развития  собственных
физических качеств.

Спортивно-оздоровительная деятельность:
 осваивать  и  показывать  универсальные  умения  при  выполнении  организующих

упражнений;
 осваивать технику выполнения спортивных упражнений;
 осваивать  универсальные  умения  по  взаимодействию  в  парах  и  группах  

при разучивании специальных физических упражнений;
 проявлять  физические  качества  гибкости,  координации  и  быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики;
 выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники

плавания;
 различать, выполнять и озвучивать строевые команды;
 осваивать  универсальные  умения  по  взаимодействию  в  группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений;
 осваивать  и  демонстрировать  технику  различных  стилей  плавания  (на  выбор),

выполнять плавание на скорость;
 описывать  и  демонстрировать  правила  соревновательной  деятельности  

по виду спорта (на выбор);
 соблюдать  правила  техники  безопасности  при  занятиях  физической  культурой  и

спортом;
 демонстрировать  технику  удержания гимнастических предметов  (мяч,  скакалка)  при

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах;
 демонстрировать  технику  выполнения  равновесий,  поворотов,  прыжков  толчком  с

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега;
 осваивать  технику  танцевальных  шагов,  выполняемых  индивидуально,  парами,  в

группах;
 моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая,

партерная, у опоры);
 осваивать  универсальные  умения  в  самостоятельной  организации  

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет;
 осваивать  универсальные  умения  управлять  эмоциями  в  процессе  учебной  

и игровой деятельности;
 осваивать технические действия из спортивных игр.

Коррекционно-развивающая деятельность:



- осваивать и демонстрировать упражнения в  коррекции основных движений (пространственных,
временных, ритмических характеристик в ходьбе, беге, прыжках, метании).
-  осваивать и демонстрировать упражнения для индивидуальной   коррекции нарушений осанки,
плоскостопия.
- Осваивать контроль эмоций с помощью средств адаптивной физической культуры (упражнения на
расслабление, игры на расслабление)



Тематическое планирование

Данное распределение по часам является примерным и может варьироваться в зависимости от
индивидуального  учебного  графика.  При  составлении  рабочей  программы  педагог  должен
опираться  на  климатические  особенностей  региона,  материально-техническую  базу  школы,
психофизическое состояние, медицинские показания и противопоказания обучающихся с РАС. 

Модуль Классы

1 1
дополнительный

2 3 4

Легкая атлетика 9 18 21 24 24

Гимнастика  с  элементами
корригирующей

45 27 27 27 27

Плавание 15 15 15 15 15

Лыжная подготовка - 12 12 15 15

Подвижные игры 30 27 27 21 21

Всего 99 99 102 102 102



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

При  оценивании  успеваемости  учитываются  индивидуальные  возможности,  уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний обучающихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:
Мелкими  ошибками  считаются  ошибки,  которые  не  влияют  на  качество  и  результат

выполнения  упражнений.  К  мелким  ошибкам  в  основном  относятся  неточность  отталкивания,
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные  ошибки  –  ошибки,  которые  не  вызывают  особого  искажения  структуры
движений,  но  влияют  на  качество  выполнения,  хотя  количественный  показатель  ниже
предполагаемого  ненамного.  К  значительным  ошибкам  относятся:  старт  не  из  требуемого
положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок мяча
в  кольцо,  метание  в  цель  с  наличием  дополнительных  движений;  несинхронность  выполнения
упражнения. 

Грубые  ошибки  –  ошибки,  которые  искажают  технику  движения,  влияют  на  качество  и
результат выполнения упражнения.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
Оценка  «5»  выставляется  за  качественное  выполнение  упражнений,  допускается  наличие

мелких ошибок.  
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько

мелких.  
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  
Оценка «2» выставляется,  если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения

является наличие грубых ошибок.  
При  оценивании  успеваемости  обучающихся,  имеющих  специальную  и  подготовительную

физкультурную  группу  здоровья,  строго  учитывается  характер  заболевания  и  медицинские
показания.  Данные  обучающиеся  выполняют  общеразвивающие  упражнения,  упражнения  АФК,
отвечают на теоретические вопросы, выполняют теоретические тестовые задания, готовят доклады,
презентации,  творческие  работы  и  проекты.  Обучающиеся  подготовительной  физкультурной
группы  здоровья  выполняют  нормативные  испытания  с  учетом  медицинских  показаний,  но
освобождаются  от  соревновательной  деятельности.  Рекомендуется  вести  индивидуальный
мониторинг развития двигательных навыков обучающихся.

Материально–техническое обеспечение
При  реализации  программы  по  адаптированной  физической  культуре  для  обучающихся  с

задержкой  психического  развития  образовательная  организация  наряду  с  общим   материально-
техническим  обеспечением  реализации  программ  по  адаптивной  физической  культуре
обеспечивает:

- Наглядный материал: схемы человеческого тела, муляжи скелета, оборудованное место для
просмотра видео ряда, карточки для составления визуального расписания и технологических карт,
большое зеркало.

-  Оборудование:  спортивный  инвентарь  с  различными  сенсорными  характеристиками,
игровой материал для организации.

Условия  реализации  программы  включают  в  себя  особенности  кадрового  обеспечения,
учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение.

Кадровое обеспечение
Для проведения занятий в форме уроков по адаптивной физической культуре с обучающимися

РАС  педагог  должен  иметь  профессиональное  образование  по  направлению  «адаптивная
физическая  культура»  (или  профессиональное  педагогическое  образование  и  профессиональную
переподготовку  по  направлению  «адаптивная  физическая  культура»)  и  курсы  повышения
квалификации (не  менее 144 часов)  по специфике  организации образовательной деятельности  с
обучающимися с РАС.

Учебно-методическое обеспечение включает в себя комплект УМК по физической культуре
для начальной школы, который включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к



использованию в общеобразовательных организациях.  Адаптация материала учебника и рабочей
тетради  производится  педагогом  АФК  с  учетом  индивидуальных  особенностей  развития
обучающегося с РАС.

Учебно-методическое  обеспечение  включает  минимально  допустимый  перечень
библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических, компьютерных
и других информационных средств обучения, учебно-лабораторного оборудования и натуральных
объектов.

Материально-техническое обеспечениевключает в себя оборудование учебного кабинета с
учётом  особенностей  учебного  процессана  уровне  начального  общего  образованияи  специфики
содержания учебного предмета АФК.

При наличии соответствующих возможностей образовательная организация может изменять
это количество в сторону увеличения.

Для характеристики количественных показателей используютсяследующие обозначения:
Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного экземплярана класс);
К — полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф — комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников);
П — комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 2 – 5 человек).

Наименование объектов и средств материально-
технического оснащения

Количество Примечания

Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья

 Федеральная  рабочая  программа  по  адаптивной
физической культуре

Дидактические карточки

Д
Д

К

Учебно-методические пособия и рекомендации, в том 
числе с учетом специфики обучающихся с РАС

Журнал «Адаптивная физическая культура»
Журнал «Физическая культура в школе»
Журнал «Спорт в школе»

Д

Д
Д

Печатные пособия

Таблицы, схемы (в соответствии с программой 
обучения)

Д

Технические средства обучения

Музыкальный центр
Мегафон

Д
Д

Экранно-звуковые пособия

Аудиозаписи Д

Учебно-практическое оборудование

Перекладина гимнастическая (пристеночная)
Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая жёсткая (2 м; 4 м)
Комплект  навесного  оборудования  (перекладина,

мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты)
Мячи: набивные 1 и 2 кг, малый (теннисный), малый
(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные

П
П
П

П

К



Палка гимнастическая
Мат гимнастический
Стеновые протекторы
Коврики: гимнастические, массажные
Кегли
Обруч пластиковый детский
Гимнастические палки
Флажки: разметочные с опорой, стартовые
Лента финишная
Лыжи (детские с креплениями и палками)
Сетка для переноса и хранения мячей
Жилетки игровые с номерами
Мягкие модули
Фитбол
Набор утяжелителей для рук и ног
Массажные мячики (малого, среднего и большого 

размеров)

Аптечка

К
К
К
П
К
К
П
К
Д
П
П
П
К
К
К
К

П

Дополнительные средства и оборудование при проведении занятий плаванием

Пенопластовые доски
Надувные круги
Спасательные жилеты
Нарукавники
Игрушки
Обручи
Малые пластмассовые шарики для упражнений
Плавательные очки
Ласты для ног и рук

К
К
К
К
Ф
К
К
К
К

при наличии 
бассейна



Приложение №2

                                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
     НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
                С РАССТРОЙСТВОМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
                                                    (вариант 8.2)
  

                                          КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС
                         «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
                                          (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)»

                                                        

                                                                   Составитель:
                                                                                            Педагог - психолог
                                                                                                                    Терехова  Оксана Сергеевна



Пояснительная записка

Актуальность коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (психологические)
Коррекционно-развивающая  программа  в  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №16  ориентирована  на  оказание  помощи  и
поддержки  детям  младшего  школьного  возраста,   имеющим  трудности  в  формировании  познавательной,
эмоциональной и личностной сферах, способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей
в совместной учебно-игровой деятельности, направлена на развитие психических процессов у детей имеющих низкий
уровень  познавательного  развития  и  учащихся  с  расстройствами  аутистического  спектра  (РАС),  обучающихся  по
адаптированным образовательным программам. (АООП РАС 8.2)
Данная  программа  является  психолого-педагогической   программой  образовательного  учреждения,  разработана  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования и направлена на формирование социального, личностного и интеллектуального развития, на создание 
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основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  саморазвитие  и
самосовершенствование, сохранение и укрепление психического здоровья учащихся.
Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются следующие документы:
18. Закон «Об образовании»;
19. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
20.  Сан пин;
21.  Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе;
22.  Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации (от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ).
23. Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании"  
24.  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".  
25. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  
26.  Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном  
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" (с
изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.).
27. Приказ  Министерства  образования  РФ  от  10  апреля  2002г.  №  29/2065–п   «Об  утверждении  учебных  планов  
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
28. Письмо  Министерства  образования  РФ  от  27  марта  2000  г.  №  27/901-6  «О  психолого-медико-педагогическом  
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».

Цель и задачи коррекционно – развивающей программы
Цель  коррекционной  работы:  развитие  и  коррекция  познавательных  процессов  младших  школьников  с  целью  улучшения
восприятия, переработки и усвоения программного материала,  повышение уровня обучаемости учащихся имеющих низкий  и
ниже возрастной нормы уровень познавательной сферы, детей с ОВЗ.
Задачи коррекционной работы:
- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и
закономерностей, гибкость мыслительных процессов);
- углубление и расширение знаний учащихся  исходя из интересов и специфики их способностей.
- формирование и развитие логического мышления;
- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т.д.);
- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой памяти);
- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;
-  развитие  психологических  предпосылок  овладения  учебной  деятельностью (умение  копировать  образец,  умение  слушать  и
слышать учителя, т.е.  умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему
требований);
- развитие речи и словарного запаса учащихся;
- развитие быстроты реакции.
- формирование положительной мотивации к учению.
- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим качествам;
- формирование умения работать в группе (при групповых занятиях).
Курс  коррекционно-развивающих  занятий  нацелен  на  решение  задач  и  интеллектуально-личностно-деятельностного  развития
младших школьников.

Общая характеристика коррекционно – развивающей программы
Структура занятий включает в  себя введение в занятие,  основную часть,  обсуждение занятия и релаксационные упражнения.
Каждое  занятие  традиционно  начинается  с  процедуры  приветствия.  Задачей  вводной  части  является  создание  у  учащихся
определенного  положительного  эмоционального  фона.  Используются  дыхательные  упражнения,  разминка,  упражнения  на
активизацию  умственной  деятельности.  Далее  происходит  обсуждение  результатов  домашнего  задания  и  припоминание
содержания прошлого занятия, а также оценка в баллах своего настроения.

Завершает  вступительный этап  подвижная  коммуникативная  игра,  которая  проводиться  с  целью повышения  энергетического
ресурса группы, формирование эмоционально положительного настроя на продолжение занятия, а также способствует развитию
коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном отношении к одноклассникам, умении подчинять свои
действия внешним требованиям.
Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на формирование и развитие основных функций,
необходимых при усвоении учебного материала: развитии концентрации, устойчивости и распределения внимания, тренировки
памяти, развитии пространственных представлений, речи и мышления. Используется совокупность психотехнических упражнений
и приемов, направленных на решение задач данного занятия.
Задания  и  упражнения  на  развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности  объединены  не  случайно.  Логическое  мышление
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речевое, в нем слово является и основой, и средством, и результатом этого процесса. Развитие логического мышления во многом
зависит  от  уровня  развития  речи  детей,  а  формирование  мыслительных  операций  (анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения)
определяется степенью участия речи в процессе мыслительной деятельности. Задания и упражнения данного блока проводятся в
устной форме, но требуют большого количества стимульного материала (карточки с картинками, словами, репродукции и т.д.) и
очень часто сопровождаются процессом рисования.
Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение результатов работы и тех трудностей, которые возникли у
детей при выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопросы, чем они занимались и
чему научились на данном занятии.
Завершает занятие игра,  как правило,  малоподвижная.  Ее целью является развитие рефлексии,  проявляющейся в осмыслении
собственных действий и состояний, самопознании внутреннего мира, а также в формировании позитивного образа «Я». Каждый
участник  группы  перед  прощанием  должен  получить  «поглаживание»  либо  со  стороны  одноклассников  и  психолога,  либо
самостоятельно заявив о своих достоинствах и успехах.  Основная ее задача - получение детьми позитивного опыта общения,
создание  положительного  самовосприятия,  независимо  от  реальных  успехов  ребенка  в  учебной  деятельности  и  повышение
настроения в конце занятия.

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости от психоэмоционального состояния обучающихся и
группы в целом.
программу включены многофункциональные упражнения, которые могут оказывать различное воздействие:
-беседы, опросы, наблюдения;
- словесные игры;
- игровой тренинг (психоигры, предметные игры);
- истема упражнений по развитию познавательных процессов; - элементы арттерапии, сказкотерапии.

Описание места коррекционного курса в учебном плане
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования обучающихся с ОВЗ определяет
коррекционную деятельность как неотъемлемую часть образовательного процесса. Коррекционно-развивающие занятия являются
составной частью этой деятельности в школе. Занятия в индивидуальной форме. Продолжительность коррекционного занятия – 20
минут.
Коррекционно – развивающая программа составлена на 17 часов в год (05. часа индивидуальных занятий в неделю). 
Планируемые результаты освоения коррекционно – развивающей программы

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося):
- признавать собственные ошибки;
- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру;
- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией;
- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности;
- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять;
- работать самостоятельно в парах, в группах;

адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя;
- уметь отстаивать свое мнение;
- уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние.

Регулятивные УУД:
- повышение продуктивности  внимания; 
- развитие памяти;
- гармонизация эмоционального состояния ребенка;
- развитие адекватной самооценки;
- гармонизация психоэмоционального состояния;
- овладение методам саморегуляции;
- социализация и адаптация в современном обществе.

Познавательные УУД:
- -логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,   классификации, систематизации;
- повышение продуктивности  внимания; 
- развитие памяти;

существлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-  обобщать,  осуществлять  генерализацию и выведение общности для  целого ряда  или класса единичных объектов  на основе
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выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, устанавливать аналогии.

Коммуникативные УУД:
- развитие коммуникативных умений и навыков;
- развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками занятий;
- развитие навыков совместной деятельности;
- социализация и адаптация в современном обществе.

Формы и методы коррекционной работы с детьми с ОВЗ
33. непрерывность коррекционно-развивающего процесса;
34. доступность содержания познавательных задач;
35. удлинение сроков получения образования;
36. актуализация сформированных знаний;
37. специальное обучение «переносу» имеющихся знаний в изменяющиеся условия;
38. обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом особенностей обучающихся;
39. использование позитивных средств стимуляции к деятельности,  демонстрирующих доброжелательное отношение к
обучающимся;
40. развитие мотивации интереса к познанию окружающего мира с учетом возможностей обучающегося к обучению и
социальному взаимодействию;
41. стимуляция познавательной активности.
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
1 КЛАСС

№ Название раздела
программы

Содержание Характеристика видов деятельности учащихся

1-2 Диагностика развития когнитивных и
эмоционально-волевой сфер.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть.
Знакомство  с  программой  и  обучением.
Начальная диагностика и тестирование.
Диагностика внимания:
-методика  «Корректурная  проба»  (изучение
уровня  распределения,  концентрации,
устойчивости внимания);
-  методика  «Шифровка»  (изучение  уровня
переключения внимания);
Диагностика памяти:
-  методика  «Определение  коэффициента
логической и механической памяти»;
-  методика  «Логическая  память»  (изучение
уровня опосредованного запоминания).
Диагностика мышления:
-  Тест  Равена  (изучение  уровня
интеллектуального развития);
-  методика  «Сравнение  понятий»  (изучение
процессов анализа и синтеза);
- методика «Исключение понятий» (изучение
процессов обобщения и отвлечения);
-  методика  Векслера  (для  учащихся  с  ОВЗ,
обучающихся  по  адаптированным
программам начального общего  образования
разработанной  на  основе  специальной
(коррекционной) программе VII –VIII вида).
-  исследование  вербально-логического
мышления
Диагностика  зрительно-моторной
координации:
- гештальт-тест Бендер.
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют рефлексию.

3 Развитие  умения  классифицировать
предметы и слова.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Допиши по аналогии», «Раздели на группы»,
«Нарисуй по точкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  
аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам».
Выполняют рефлексию.

4 Развитие  умения  обобщать,
анализировать, сопоставлять понятия.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  слово  в  слове»,  «Шифровальщик»,
«Повтори фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: 
в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру».
Выполняют рефлексию.

5 Развитие умения владеть операциями
анализа и синтеза.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
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«Преврати  одни  слова  в  другие»,  «Вставь
слово», «Нарисуй по точкам».
3. Рефлексия занятия.

одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам».
Выполняют рефлексию.

6 Развитие  зрительно-моторной
координации.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам»,
«Найди слова».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  
порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова».
Выполняют рефлексию.

7 Развитие  понятийного  мышления
(умение обобщать).

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  общее  название»,  «Соедини
половинки слов», «Нарисуй по точкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: 
название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам».
Выполняют рефлексию.

8 Развитие  способности  к
классификации, абстрагированию.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Замени  одним  словом»,  «Найди  лишнее
слово», «Нарисуй по точкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам».
Выполняют рефлексию.

9 Развитие  понятийного  мышления
(умение обобщать).

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Замени  одним  словом»,  «Найди  общее
название», «Нарисуй по точкам»,
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
одним словом», «Найди общее название», «Нарисуй по точкам».
Выполняют рефлексию.

10 Развитие  зрительно-моторной
координации.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Восстанови  слова»,  «Выбери  правильный
ответ», «Нарисуй по точкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  
слова», «Выбери правильный ответ», «Нарисуй по точкам».
Выполняют рефлексию.

11 Развитие умения устанавливать связи
между понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Подчеркни  «наоборот»,  «Вставь  числа»,
«Нарисуй по точкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения  основной части занятия:  
«наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам».
Выполняют рефлексию.

13 Развитие умения устанавливать связи
между понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  лишнее  слово»,  «Допиши  по
аналогии», «Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
лишнее  слово»,  «Допиши  по  аналогии»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
Выполняют рефлексию.

14 Развитие умения устанавливать связи
между понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
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задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Допиши  по  аналогии»,  «Допиши
«наоборот», «Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  
аналогии», «Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

15 Развитие  способности  к
классификации, абстрагированию.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди лишнее слово», «Восстанови слова»,
«Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
лишнее  слово»,  «Восстанови  слова»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
Выполняют рефлексию.

17 Развитие  зрительно-моторной
координации.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  слова»,  «Найди  лишнее  слово»,
«Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

19 Развитие  умения  обобщать,
анализировать, сопоставлять понятия.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Выбери правильный ответ», «Найди слово в
слове», «Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
правильный ответ», «Найди слово в слове», «Нарисуй такую же
фигуру».
Выполняют рефлексию.

20 Развитие  способности  к
классификации, абстрагированию.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  слова»,  «Найди  лишнее  слово»,
«Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

22 Развитие умения устанавливать связи
между понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь  по  аналогии»,  «Допиши  по
аналогии», «Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
аналогии»,  «Допиши  по  аналогии»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
Выполняют рефлексию.

23 Развитие  умения  классифицировать
предметы и слова.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди лишнее слово», «Раздели на группы»,
«Раскрась картинку».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
лишнее слово», «Раздели на группы», «Раскрась картинку».
Выполняют рефлексию.

24 Развитие  внимания,
наблюдательности,  навыков  устного
счёта.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Тренируй  внимание»,  «Соедини  половинки
слов», «Раскрась картинку».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку».
Выполняют рефлексию.

25 Развитие внимания. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Тренируй  внимание»,  «Найди  пару»,

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
внимание», «Найди пару», «Раскрась картинку».
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«Раскрась картинку».
3. Рефлексия занятия.

Выполняют рефлексию.

26 Развитие умения устанавливать связи
между понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Подчеркни  «наоборот»,  «Найди  слова»,
«Раскрась картинку».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения  основной части занятия:  
«наоборот», «Найди слова», «Раскрась картинку».
Выполняют рефлексию.

27 Развитие умения владеть операциями
анализа и синтеза.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Преврати  одни  слова  в  другие»,  «Составь
слова», «Раскрась картинку».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку».
Выполняют рефлексию.

29 Развитие  внимания,  ассоциативной
памяти.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Собери слова», «Шифровальщик», «Раскрась
картинку».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку».
Выполняют рефлексию.

31 Развитие умения устанавливать связи
между понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Допиши  по  аналогии»,  «Вставь  числа»,
«Раскрась картинку».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  
аналогии», «Вставь числа», «Раскрась картинку».
Выполняют рефлексию.

32 Развитие умения владеть операциями
анализа и синтеза.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  пару»,  «Найди  слова»,  «Раскрась
картинку».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: 
«Найди слова», «Раскрась картинку».
Выполняют рефлексию.

33-
34

Диагностика  динамики  коррекции
развития  когнитивных  и
эмоционально-волевой сфер.

 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть.
Знакомство  с  программой  и  обучением.
Начальная диагностика и тестирование.
Диагностика внимания:
-методика  «Корректурная  проба»  (изучение
уровня  распределения,  концентрации,
устойчивости внимания);
-  методика  «Шифровка»  (изучение  уровня
переключения внимания);
Диагностика памяти:
-  методика  «Определение  коэффициента
логической и механической памяти»;
-  методика  «Логическая  память»  (изучение
уровня опосредованного запоминания).
Диагностика мышления:
-  Тест  Равена  (изучение  уровня
интеллектуального развития);
-  методика  «Сравнение  понятий»  (изучение
процессов анализа и синтеза);

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют рефлексию.
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- методика «Исключение понятий» (изучение
процессов обобщения и отвлечения);
-  методика  Векслера  (для  учащихся  с  ОВЗ,
обучающихся  по  адаптированным
программам начального общего  образования
разработанной  на  основе  специальной
(коррекционной) программе VII –VIII вида).
-  исследование  вербально-логического
мышления
Диагностика  зрительно-моторной
координации:
- гештальт-тест Бендер.
3. Рефлексия занятия.
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
2 КЛАСС

№ Название раздела
программы

Содержание Характеристика видов деятельности учащихся

1-2 Диагностика  развития  когнитивных  и
эмоционально-волевой сфер.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть.
Знакомство  с  программой  и  обучением.
Начальная диагностика и тестирование.
Диагностика внимания:
-методика «Корректурная проба» (изучение 
уровня распределения, концентрации, 
устойчивости внимания);
- методика «Шифровка» (изучение уровня 
переключения внимания);
Диагностика памяти:
- методика «Определение коэффициента 
логической и механической памяти»;
- методика «Логическая память» (изучение 
уровня опосредованного запоминания).
Диагностика мышления:
- Тест Равена (изучение уровня 
интеллектуального развития);
- методика «Сравнение понятий» (изучение 
процессов анализа и синтеза);
- методика «Исключение понятий» (изучение 
процессов обобщения и отвлечения);
- методика Векслера (для учащихся с ОВЗ, 
обучающихся по адаптированным 
программам начального общего образования 
разработанной на основе специальной 
(коррекционной) программе VII –VIII вида).
- исследование вербально-логического 
мышления
Диагностика зрительно-моторной 
координации:
- гештальт-тест Бендер.
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют рефлексию.

3 Развитие  умения  владеть  операциями
анализа и синтеза.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Восстанови слова»,  «Найди слова»,  «Найди
пару», «Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  «Восстанови
слова»,  «Найди  слова»,  «Найди  пару»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
Выполняют рефлексию.

4 Развитие  умения  устанавливать  связи
между понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь по аналогии», «Слова рассыпались»,
«Развивай быстроту
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Вставь  по
аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

5 Развитие  умения  классифицировать
предметы и слова.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  лишнее  слово»,  «Найди  слова»,

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Найди
лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй
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«Допиши  пословицу»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
3. Рефлексия занятия.

такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

6 Развитие  умения  устанавливать
различные  виды  отношений  между
понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Соедини  половинки  слов»,  «Слова
рассыпались»,  «Наоборот»,  «Нарисуй  такую
же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Соедини
половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», «Нарисуй
такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

7 Развитие  мышления  (процессы
синтеза).

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди лишнее слово», «Восстанови слова»,
«Составь  новое  слово»,  «Нарисуй  такую же
фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Найди
лишнее  слово»,  «Восстанови  слова»,  «Составь  новое  слово»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

8 Развитие  вербально  –  смыслового
анализа.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Составь новое слово», «Вставь по аналогии»,
«Крылатые» выражения», «Нарисуй такую же
фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Составь
новое слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

9 Развитие  умения  устанавливать  связи
между понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь  по  аналогии»,  «Найди  лишнее
слово»,  «Найди  пару»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Вставь  по
аналогии»,  «Найди  лишнее  слово»,  «Найди  пару»,  «Нарисуй
такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

10 Развитие логического мышления. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Подбери  слово»,  «Тренируй  логическое
мышление»,  «Найди  общее  название»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Упражнения  программы  «Адалин»
(компьютерная версия).
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Подбери
слово»,  «Тренируй  логическое  мышление»,  «Найди  общее
название», «Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют упражнения по программе развития познавательных
процессов «Адалин» (компьютерный вариант).
Выполняют рефлексию.

12 Развитие быстроты реакции. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь  по  аналогии»,  «Развивай  быстроту
реакции»,  «Составь  пару»,  «Нарисуй  такую
же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Вставь  по
аналогии»,  «Развивай  быстроту  реакции»,  «Составь  пару»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

14 Развитие  вербально  -  понятийного
мышления.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
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2. Основная часть. Упражнения:
«Составь  пару»,  «Найди  общее  название»,
«Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Составь
пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую
же фигуру».
Выполняют рефлексию.

16 Развитие  вербально  -  понятийного
мышления.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  пару»,  «Найди  общее  название»,
«Нарисуй такую же фигуру», «Найди лишнее
слово».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: «Найди пару»,
«Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди
лишнее слово».
Выполняют рефлексию.

17 Развитие  умения  устанавливать
различные  виды  отношений  между
понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Составь  новые  слова»,  «Найди  лишнее
слово»,  «Наоборот»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Составь
новые  слова»,  «Найди  лишнее  слово»,  «Наоборот»,  «Нарисуй
такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

18 Развитие  мышления  (процессы
синтеза).

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди
общее  название»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Найди
слова»,  «Слова  рассыпались»,  «Найди  общее  название»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

21 Развитие  внимания,  ассоциативной
памяти.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Шифровальщик»,  «Найди  пару»,  «Допиши
определения», «Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:
«Шифровальщик»,  «Найди  пару»,  «Допиши  определения»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

22 Развитие  умения  устанавливать
различные  виды  отношений  между
понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  общее  название»,  «Восстанови
слова»,  «Развивай  логику»,  «Нарисуй  такую
же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: «Найди общее
название»,  «Восстанови  слова»,  «Развивай  логику»,  «Нарисуй
такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

23 Развитие внимания. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Раздели  слова  на  группы»,  «Найди  пару»,
«Тренируй  внимание»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Раздели
слова  на  группы»,  «Найди  пару»,  «Тренируй  внимание»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

26 Развитие  умения  устанавливать  связи
между понятиями.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Превращение слов»,  «Вставь по аналогии»,
«Шифровальщик»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: «Превращение
слов»,  «Вставь  по  аналогии»,  «Шифровальщик»,  «Нарисуй
такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.
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27 Развитие  мыслительной  операции
анализ через синтез.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Развивай  логику»,  «Восстанови  слова»,
«Анаграммы», «Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Развивай
логику»,  «Восстанови  слова»,  «Анаграммы»,  «Нарисуй  такую
же фигуру».
Выполняют рефлексию.

28 Развитие  внимания,  ассоциативной
памяти.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Раздели  слова  на  группы»,
«Шифровальщик»,  «Найди  лишнее  слово»,
«Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Раздели
слова  на  группы»,  «Шифровальщик»,  «Найди лишнее  слово»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

30 Развитие  вербально  –  смыслового
анализа.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Раздели  слова  на  группы»,  «Крылатые
выражения», «Развивай внимание», «Нарисуй
такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
слова  на  группы»,  «Крылатые  выражения»,  «Развивай
внимание», «Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.

33-
34

Диагностика  динамики  коррекции
развития  когнитивных  и
эмоционально-волевой сфер.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть.
Знакомство  с  программой  и  обучением.
Начальная диагностика и тестирование.
Диагностика внимания:
-методика  «Корректурная  проба»  (изучение
уровня  распределения,  концентрации,
устойчивости внимания);
-  методика  «Шифровка»  (изучение  уровня
переключения внимания);
Диагностика памяти:
-  методика  «Определение  коэффициента
логической и механической памяти»;
-  методика  «Логическая  память»  (изучение
уровня опосредованного запоминания).
Диагностика мышления:
-  Тест  Равена  (изучение  уровня
интеллектуального развития);
-  методика  «Сравнение  понятий»  (изучение
процессов анализа и синтеза);
- методика «Исключение понятий» (изучение
процессов обобщения и отвлечения);
-  методика  Векслера  (для  учащихся  с  ОВЗ,
обучающихся  по  адаптированным
программам начального общего  образования
разработанной  на  основе  специальной
(коррекционной) программе VII –VIII вида).
-  исследование  вербально-логического
мышления
Диагностика  зрительно-моторной
координации:
- гештальт-тест Бендер.
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют рефлексию.



2
2

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
3 КЛАСС

№ Название раздела
программы

Содержание Характеристика видов деятельности учащихся

1-2 Диагностика  развития  когнитивных  и
эмоционально-волевой сфер.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть.
Знакомство  с  программой  и  обучением.
Начальная диагностика и тестирование.
Диагностика внимания:
-методика  «Корректурная  проба»  (изучение
уровня  распределения,  концентрации,
устойчивости внимания);
-  методика  «Шифровка»  (изучение  уровня
переключения внимания);
Диагностика памяти:
-  методика  «Определение  коэффициента
логической и механической памяти»;
-  методика  «Логическая  память»  (изучение
уровня опосредованного запоминания).
Диагностика мышления:
-  Тест  Равена  (изучение  уровня
интеллектуального развития);
-  методика  «Сравнение  понятий»  (изучение
процессов анализа и синтеза);
- методика «Исключение понятий» (изучение
процессов обобщения и отвлечения);
-  методика  Векслера  (для  учащихся  с  ОВЗ,
обучающихся  по  адаптированным
программам начального общего  образования
разработанной  на  основе  специальной
(коррекционной) программе VII –VIII вида).
-  исследование  вербально-логического
мышления
Диагностика  зрительно-моторной
координации:
- гештальт-тест Бендер.
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют рефлексию.

3 Развитие  мышления  (вербальное,
мыслительные  операции  анализа  и
синтеза).  Развитие  пространственных
представлений.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Проведи  аналогию»,  «Шифровальщик»,
«Составь  анаграмму»,  «Дорисуй  по
клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения  основной части  занятия:  «Проведи
аналогию»,  «Шифровальщик»,  «Составь  анаграмму»,
«Дорисуй по клеточкам».
Выполняют рефлексию.

4 Развитие зрительной памяти. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее
слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй
память».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Вставь
недостающее слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова
в слове», «Потренируй память».
Выполняют рефлексию.

5 Развитие  внимания,  ассоциативной
памяти.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
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2. Основная часть. Упражнения:
«Проведи  аналогию»,  «Шифровальщик»,
«Развивай  внимание»,  «Дорисуй  по
клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Выполняют упражнения  основной части  занятия:  «Проведи
аналогию»,  «Шифровальщик»,  «Развивай  внимание»,
«Дорисуй по клеточкам».
Выполняют рефлексию.

6 Развитие  пространственных
представлений, мыслительных операций
анализа и синтеза.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Потренируй  логическое  мышление»,
«Развивай  память»,  «Найди  слова  в  слове»,
«Нарисуй фигуру по клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:
«Потренируй  логическое  мышление»,  «Развивай  память»,
«Найди слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам».
Выполняют рефлексию.

7 Развитие  вербально  -  логического
мышления.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  общее  название»,  «Развивай
внимание»,  «Найди  все  слова  в  строчках»,
«Дорисуй по клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Найди
общее название», «Развивай внимание», «Найди все слова в
строчках», «Дорисуй по клеточкам».
Выполняют рефлексию.

8 Развитие внимания. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово»,
«Развивай  быстроту  реакции»,  «Развивай
внимание».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения  основной части  занятия:  
аналогию»,  «Найди  лишнее  слово»,  «Развивай  быстроту
реакции», «Развивай внимание».
Выполняют рефлексию.

9 Развитие  вербально  -  логического
мышления.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Тренируй  внимание»,  «Найди  лишнее
слово»,  «Тренируй  внимание»,  «Развивай
быстроту реакции».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: «Тренируй
внимание»,  «Найди  лишнее  слово»,  «Тренируй  внимание»,
«Развивай быстроту реакции».
Выполняют рефлексию.

10 Развитие способности к классификации
и абстрагированию.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Проведи  аналогию»,  «Найди  общее
название», «Получи новое слово», «Тренируй
память».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения  основной части  занятия:  «Проведи
аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово»,
«Тренируй память».
Выполняют рефлексию.

12 Развитие  вербально  -  логического
мышления.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Восстанови слова», «Найди лишнее слово»,
«Проведи аналогию», «Посмотри и запомни».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:
«Восстанови  слова»,  «Найди  лишнее  слово»,  «Проведи
аналогию», «Посмотри и запомни».
Выполняют рефлексию.

13 Развитие способности к классификации
и абстрагированию.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:
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«Восстанови  рассказ»,  «Найди  все  слова  в
строчках»,  «Развивай  внимание»,  «Выбери
два главных слова».
3. Рефлексия занятия.

«Восстанови  рассказ»,  «Найди  все  слова  в  строчках»,
«Развивай внимание», «Выбери два главных слова».
Выполняют рефлексию.

14 Установление связи между понятиями. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди лишнее словосочетание»,  «Тренируй
логической  мышление»,  «Дорисуй  по
клеточкам», «Вставь по аналогии».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Найди
лишнее словосочетание», «Тренируй логической мышление»,
«Дорисуй по клеточкам», «Вставь по аналогии».
Выполняют рефлексию.

16 Развитие  концентрации  и
избирательности внимания.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  лишнее  словосочетание»,  «Вставь
букву»,  «Найди  все  слова  в  строчках»,
«Дорисуй по клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Найди
лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в
строчках», «Дорисуй по клеточкам».
Выполняют рефлексию.

17 Развитие  внимания  и  ассоциативной
памяти.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди
лишнее слово», «Тренируй внимание».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Составь
слова»,  «Восстанови  слова»,  «Найди  лишнее  слово»,
«Тренируй внимание».
Выполняют рефлексию.

20 Развитие  вербально  -  логического
мышления.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди лишнее слово», «Восстанови слова»,
«Соедини  половинки  слов»,  «Нарисуй  по
клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Найди
лишнее  слово»,  «Восстанови  слова»,  «Соедини  половинки
слов», «Нарисуй по клеточкам».
Выполняют рефлексию.

21 Развитие  вербально  -  логического
мышления.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Проведи  аналогию»,  «Восстанови  рассказ»,
«Выбери  два  главных  слова»,  «Нарисуй  по
клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения  основной части  занятия:  «Проведи
аналогию»,  «Восстанови  рассказ»,  «Выбери  два  главных
слова», «Нарисуй по клеточкам».
Выполняют рефлексию.

22 Установление связи между понятиями. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Составь  пропорции»,  «Составь  слова»,  «Из
двух  слов  составь  одно»,  «Нарисуй  по
клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно»,
«Нарисуй по клеточкам».
Выполняют рефлексию.

23 Развитие логического мышления. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Развивай  логическое  мышление»,
«Продолжи  числовой  ряд»,  «Найди  лишнее
слово», «Нарисуй по клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  «Развивай
логическое мышление»,  «Продолжи числовой ряд»,  «Найди
лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам».
Выполняют рефлексию.
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24 Развитие зрительной памяти. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Развивай  зрительную  память»,  «Найди
общее  название»,  «Нарисуй  по  клеточкам»,
«Восстанови рассказ».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  «Развивай
зрительную память», «Найди общее название», «Нарисуй по
клеточкам», «Восстанови рассказ».
Выполняют рефлексию.

25 Развитие зрительной памяти. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Получи новое слово», «Проведи аналогию»,
«Развивай  зрительную  память»,  «Исправь
ошибки».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
новое  слово»,  «Проведи  аналогию»,  «Развивай  зрительную
память», «Исправь ошибки».
Выполняют рефлексию.

26 Развитие памяти, внимания, мышления. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Проведи  аналогию»,  «Развивай  зрительную
память»,  «Развивай  логическое  мышление»,
«Нарисуй по клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:
Выполняют рефлексию.

28 Развитие логического мышления. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди слова в слове», «Тренируй логическое
мышление», «Развивай внимание», «Нарисуй
по клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Найди
слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай
внимание», «Нарисуй по клеточкам».
Выполняют рефлексию.

29 Развитие памяти, внимания, мышления. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Проведи  аналогию»,  «Развивай  логическое
мышление»,  «Мегаграммы»,  «Развивай
зрительную память».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения  основной части  занятия:  «Проведи
аналогию»,  «Развивай  логическое  мышление»,
«Мегаграммы», «Развивай зрительную память».
Выполняют рефлексию.

31 Развитие логического мышления. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Развивай  логическое  мышление»,  «Найди
лишнее  слово»,  «Соедини  половинки  слов»,
«Нарисуй по клеточкам».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  «Развивай
логическое  мышление»,  «Найди  лишнее  слово»,  «Соедини
половинки слов», «Нарисуй по клеточкам».
Выполняют рефлексию.

32 Развитие ассоциативного мышления. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Развивай  ассоциативное  мышление»,
«Развивай  быстроту  реакции»,  «Нарисуй  по
клеточкам», «Составь слова».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  «Развивай
ассоциативное  мышление»,  «Развивай  быстроту  реакции»,
«Нарисуй по клеточкам», «Составь слова».
Выполняют рефлексию.

33-
34

Диагностика  динамики  коррекции
развития когнитивных и эмоционально-
волевой сфер.

 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
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2. Основная часть.
Знакомство  с  программой  и  обучением.
Начальная диагностика и тестирование.
Диагностика внимания:
-методика  «Корректурная  проба»  (изучение
уровня  распределения,  концентрации,
устойчивости внимания);
-  методика  «Шифровка»  (изучение  уровня
переключения внимания);
Диагностика памяти:
-  методика  «Определение  коэффициента
логической и механической памяти»;
-  методика  «Логическая  память»  (изучение
уровня опосредованного запоминания).
Диагностика мышления:
-  Тест  Равена  (изучение  уровня
интеллектуального развития);
-  методика  «Сравнение  понятий»  (изучение
процессов анализа и синтеза);
- методика «Исключение понятий» (изучение
процессов обобщения и отвлечения);
-  методика  Векслера  (для  учащихся  с  ОВЗ,
обучающихся  по  адаптированным
программам начального общего  образования
разработанной  на  основе  специальной
(коррекционной) программе VII –VIII вида).
-  исследование  вербально-логического
мышления
Диагностика  зрительно-моторной
координации:
- гештальт-тест Бендер.
3. Рефлексия занятия.

Выполняют рефлексию.



2
7

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
4 КЛАСС

№ Название раздела
программы

Содержание Характеристика видов деятельности учащихся

1-2 Диагностика  развития  когнитивных  и
эмоционально-волевой сфер.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть.
Знакомство  с  программой  и  обучением.
Начальная диагностика и тестирование.
Диагностика внимания:
-методика  «Корректурная  проба»  (изучение
уровня  распределения,  концентрации,
устойчивости внимания);
-  методика  «Шифровка»  (изучение  уровня
переключения внимания);
Диагностика памяти:
-  методика  «Определение  коэффициента
логической и механической памяти»;
-  методика  «Логическая  память»  (изучение
уровня опосредованного запоминания).
Диагностика мышления:
-  Тест  Равена  (изучение  уровня
интеллектуального развития);
-  методика  «Сравнение  понятий»  (изучение
процессов анализа и синтеза);
- методика «Исключение понятий» (изучение
процессов обобщения и отвлечения);
-  методика  Векслера  (для  учащихся  с  ОВЗ,
обучающихся  по  адаптированным
программам начального общего образования
разработанной  на  основе  специальной
(коррекционной) программе VII –VIII вида).
-  исследование  вербально-логического
мышления
Диагностика  зрительно-моторной
координации:
- гештальт-тест Бендер.
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют рефлексию.

3 Развитие  вербально  –  логического
мышления.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Сделай  равенство  верным»,  «Вставь  по
аналогии»,  «Подбери  выражения»,  «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по
коду».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  «Сделай
равенство  верным»,  «Вставь  по  аналогии»,  «Подбери
выражения», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок
по коду».
Выполняют рефлексию.

4 Развитие  аналитических
познавательных способностей.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь  недостающий  слог»,  «Составь
слова»,  «Найди  антонимы»,  «Какой  фигуры
не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
недостающий  слог»,  «Составь  слова»,  «Найди  антонимы»,
«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Выполняют рефлексию.

5 Развитие  вербально  –  логического
мышления.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
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задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь  букву  «а»,  «Вставь  недостающий
слог», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры
не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
3. Рефлексия занятия.

Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  
«а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Выполняют рефлексию.

6 Классификация различным способом. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  лишнее  слово»,  «Найди  названия
животных»,  «Вставь  пропущенное  слово»,
«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую
же картину».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: 
слово»,  «Найди  названия  животных»,  «Вставь  пропущенное
слово»,  «Какой  фигуры  не  хватает?»,  «Нарисуй  такую  же
картину».
Выполняют рефлексию.

7 Развитие  способности  к  объединению
частей в систему.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Запиши  одним  словом»,  «Восстанови
слова», «Проведи аналогию», «Какой фигуры
не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: 
словом»,  «Восстанови  слова»,  «Проведи  аналогию»,  «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Выполняют рефлексию.

8 Развитие способности к классификации
и абстрагированию.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  лишнее  слово»,  «Какой  фигуры  не
хватает?»,  «Расшифруй»,  «Запиши  одним
словом», «Нарисуй такую же картину».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: 
слово»,  «Какой  фигуры  не  хватает?»,  «Расшифруй»,  «Запиши
одним словом», «Нарисуй такую же картину».
Выполняют рефлексию.

9 Развитие  способности  к  объединению
частей в систему.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь  недостающее  слово»,  «Продолжи
числовой  ряд»,  «Получи  новое  слово»,
«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую
же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое
слово»,  «Какой  фигуры  не  хватает?»,  «Нарисуй  такую  же
фигуру».
Выполняют рефлексию.

10 Развитие  аналитических
познавательных способностей.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Восстанови  слова»,  «Продолжи  числовой
ряд», «Найди антонимы», «Какой фигуры не
хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
слова»,  «Продолжи числовой ряд»,  «Найди антонимы»,  «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Выполняют рефлексию.

12 Развитие  внимания  и  ассоциативной
памяти. «

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи
аналогию»,  «Какой  фигуры  не  хватает?»,
«Нарисуй такую же фигуру».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
слова»,  «Расшифруй»,  «Проведи аналогию»,  «Какой фигуры не
хватает?», «Нарисуй такую же фигуру».
Выполняют рефлексию.
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13 Развитие  мыслительных  операций
анализа  и  синтеза,  установление
закономерностей,  пространственных
представлений.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Составь  третье  слово»,  «Допиши
стихотворение», «Восстанови слова», «Какой
фигуры  не  хватает?»,  «Нарисуй  такой  же
замок».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: 
слово»,  «Допиши  стихотворение»,  «Восстанови  слова»,  «Какой
фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же замок».
Выполняют рефлексию.

14 Развитие  способности  к  анализу,
синтезу, классификации.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Из двух слов составь одно», «Какой фигуры
не хватает?»,  «Проведи аналогию»,  «Сделай
равенство  верным»,  «Нарисуй  такую  же
рыбку, но в зеркальном отражении».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  
составь  одно»,  «Какой  фигуры  не  хватает?»,  «Проведи
аналогию»,  «Сделай  равенство  верным»,  «Нарисуй  такую  же
рыбку, но в зеркальном отражении».
Выполняют рефлексию.

15 Развитие  аналитических
познавательных способностей.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  лишнее  слово»,  «Какой  фигуры  не
хватает?»,  «Из  двух  слов  составь  одно»,
«Проведи  аналогию»,  «Нарисуй  такую  же
лису, но в зеркальном отражении».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия: 
слово»,  «Какой  фигуры  не  хватает?»,  «Из  двух  слов  составь
одно»,  «Проведи  аналогию»,  «Нарисуй  такую  же  лису,  но  в
зеркальном отражении».
Выполняют рефлексию.

18 Развитие  концентрации  и
избирательности внимания.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  все  слова  в  строчках»,  «Восстанови
слова»,  «Продолжи  числовой  ряд»,  «Какой
фигуры  не  хватает?»,  «Нарисуй  такую  же
сову».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
слова  в  строчках»,  «Восстанови  слова»,  «Продолжи  числовой
ряд», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же сову».
Выполняют рефлексию.

20 Развитие  распределения  и
избирательности внимания.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Расшифруй»,  «Из двух слов составь одно»,
«Расставь  знаки»,  «Какой  фигуры  не
хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  
«Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фигуры
не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Выполняют рефлексию.

21 Развитие способности к классификации
и абстрагированию.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее
слово»,  «Составь  анаграмму»,  «Нарисуй
кабана  в  зеркальном  отражении»,  «Какой
фигуры не хватает?».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
недостающее  слово»,  «Найди  лишнее  слово»,  «Составь
анаграмму», «Нарисуй кабана в зеркальном отражении», «Какой
фигуры не хватает?».
Выполняют рефлексию.

23 Развитие  мыслительных  операций
анализа  и  синтеза,  установление
закономерностей,  пространственных
представлений.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь  по  аналогии»,  «Составь  третье
слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
аналогии»,  «Составь  третье  слово»,  «Соедини  слоги»,  «Какой
фигуры  не  хватает?»,  «Нарисуй  такой  же  автомобиль,  но  в
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хватает?», «Нарисуй такой же автомобиль, но
в зеркальном отражении».
3. Рефлексия занятия.

зеркальном отражении».
Выполняют рефлексию.

26 Развитие ассоциативного мышления. « 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  общее  название»,  «Найди
пропущенные  числа»,  «Какой  фигуры  не
хватает?»,  «Вставь  недостающее  слово»,
«Восстанови рисунок по коду».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  
название»,  «Найди  пропущенные  числа»,  «Какой  фигуры  не
хватает?», «Вставь недостающее слово», «Восстанови рисунок по
коду».
Выполняют рефлексию.

27 Развитие межпонятийных связей. 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  общее  название»,  «Вставь  по
аналогии»,  «Какой  фигуры  не  хватает?»,
«Восстанови  рассказ»,  «Дорисуй  вторую
половину робота».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют упражнения основной части занятия:  
название»,  «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?»,
«Восстанови рассказ», «Дорисуй вторую половину робота».
Выполняют рефлексию.

29 Развитие  произвольного  внимания,
установление закономерностей.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Грамматическая арифметика», «Найди слова
в  слове»,  «Найди  лишнее  слово»,  «Какой
фигуры  не  хватает?»,  «Нарисуй  такай  же
вертолёт, но в зеркальном отражении».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:
«Грамматическая арифметика»,  «Найди слова в слове»,  «Найди
лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такай же
вертолёт, но в зеркальном отражении».
Выполняют рефлексию.

30 Развитие памяти, внимания, мышления 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Найди  животное»,  «Расставь  знаки»,
«Проведи  аналогию»,  «Какой  фигуры  не
хватает?», «Нарисуй такую же змею».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
животное»,  «Расставь  знаки»,  «Проведи  аналогию»,  «Какой
фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же змею».
Выполняют рефлексию.

32 Развитие произвольной сферы, 
пространственных представлений, 
установление связей.

1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть. Упражнения:
«Вставь недостающее слово», «Какой фигуры
не хватает?», «Проведи аналогию», «Составь
цепочку  слов»,  «Нарисуй  такую  же  голову
лошади, но в зеркальном отражении».
3. Рефлексия занятия.

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют  упражнения  основной  части  занятия:  
недостающее  слово»,  «Какой  фигуры  не  хватает?»,  «Проведи
аналогию», «Составь цепочку слов», «Нарисуй такую же голову
лошади, но в зеркальном отражении».
Выполняют рефлексию.

33-
34

Диагностика  динамики  коррекции
развития  когнитивных  и
эмоционально-волевой сфер.

 1.  Приветствие,  создание  благоприятного
эмоционального  фона.  Рассказ  о  целях  и
задачах занятия.
2. Основная часть.
Знакомство  с  программой  и  обучением.
Начальная диагностика и тестирование.
Диагностика внимания:
-методика  «Корректурная  проба»  (изучение
уровня  распределения,  концентрации,
устойчивости внимания);
-  методика  «Шифровка»  (изучение  уровня
переключения внимания);

Ритуал приветствия.
Слушают и выполняют инструкции к заданиям.
Работают с печатным наглядным материалом.
Выполняют рефлексию.
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Диагностика памяти:
-  методика  «Определение  коэффициента
логической и механической памяти»;
-  методика  «Логическая  память»  (изучение
уровня опосредованного запоминания).
Диагностика мышления:
-  Тест  Равена  (изучение  уровня
интеллектуального развития);
-  методика  «Сравнение  понятий»  (изучение
процессов анализа и синтеза);
- методика «Исключение понятий» (изучение
процессов обобщения и отвлечения);
-  методика  Векслера  (для  учащихся  с  ОВЗ,
обучающихся  по  адаптированным
программам начального общего образования
разработанной  на  основе  специальной
(коррекционной) программе VII –VIII вида).
-  исследование  вербально-логического
мышления
Диагностика  зрительно-моторной
координации:
- гештальт-тест Бендер.
3. Рефлексия занятия.
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Рабочая программа коррекционного курса
«Дефектологические занятия»

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(РАС вариант 8.2)

Срок освоения: 5 лет (с 1 (1) по 4 класс)

Составитель:
Бекетова Е.Ю., 
учитель дефектолог
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  
Программа коррекционного курса «Дефектологические занятия»  для  младших школьников  с РАС (вариант 

8.2)  разработана  на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с РАС (вариант 8.2), в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
МБОУ г. Иркутска СОШ №16.  

Программа направлена на коррекцию различных недостатков когнитивного компонента деятельности и 
познавательного развития данной категории обучающихся.       

  Обучающиеся  с  РАС  испытывают  наибольшие  затруднения  в  социальном  взаимодействии  и адаптации,  
сложности  в  использовании  различных  средств  коммуникации.  У  большинства школьников  с  РАС  отмечаются  
особенности  мотивационно-волевой  и  эмоционально-личностной  сфер,  грубая  асинхрония  развития,  которая  
чаще  всего  проявляется  наличием несоответствия между уровнями развития вербального и невербального 
интеллекта. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств 
окружающих. Эти  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 ориентирована на детей 1-4 классов, обучающихся по варианту 8.2. 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.  

Вариант 8.2. предполагает, что обучающийся с расстройствами аутистического спектра получает образование, 
сопоставимое по конечным достижениям с образованием  сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 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.  

Усвоенные в знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного освоения 
программы, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.   

Коррекционно-развивающие занятия с детьми начальной школы приобретают особую значимость в учебном 
процессе, помогают лучшему усвоению предметных знаний ,  и развитию психических познавательных процессов. 
Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и 
личностную сферы ребенка, позволяющее в известной степени компенсировать имеющиеся недостатки.  

Рабочая программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность, и составлена с 
учетом положений общей и коррекционной педагогики, детской и специальной психологии. Теоретико-
методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное 
условие психического развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования личности, положение
А.Н. Леонтьева о принципе единства сознания и деятельности, а также труды  П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова, А. 
Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 
обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД),  выступающих в качестве 
основы образовательного и воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также 
учитывает опыт компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися 
способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.   

Курс занятий по программе является коррекционно-направленным опирается  на принципы коррекционно-
развивающего обучения.  

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 
разрешение трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 
Принцип единства диагностики и коррекции.  Этот принцип реализуется в двух аспектах: 1) этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 
заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 
ближайшего прогноза развития;  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний,
чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционно-
развивающую работу.  
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Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 
активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных
сдвигов в развитии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной 
деятельности.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах 
психофизических особенностей каждого конкретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные
возможности для индивидуализации развития.                                                  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых у 
школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и будет способствовать развитию учащегося, 
раскрытию его возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 
работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у 
учащихся развивался навык переноса обработки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного 
поиска, выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы проводимые игры, задания и 
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

Основные цели программы: создание специальных педагогических условий для детей с РАС, направленных 
на интеграцию в образовательную и социокультурную среду, помощь в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования,  совершенствование учебной деятельности, коррекцию недостатков 
развития,  активизацию познавательной деятельности.  

Задачи        программы : 

-диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов у детей 
(восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности);  

-развитие  системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 
учебнопознавательных и практических задач;  

-формирование пространственных и временных представлений;  
-развитие речи;    
-формирование  представлений об окружающем мире;  
-восполнение пробелов в знаниях по предметам: математика, окружающий мир;  
-подготовка к усвоению нового;  
-стимулирование интереса к умственной деятельности;  
-формирование позитивной мотивации к обучению.

                                         ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

 
 Мыслительная деятельность младших школьников с РАС характеризуется выраженным отставанием 

вербального вида мышления (словесно-логического) и большей сохранностью невербального (наглядно-
действенного, наглядно-образного), которое по своему развитию приближается у них к возрастным нормативным 
требованиям. Кроме того, у детей отмечается сниженная познавательная активность. Они плохо сосредоточиваются 
на условии задания, не могут мобилизовать себя при его выполнении, а в иерархии их мотивов ведущее место долгое 
время занимает игровой. Также следует подчеркнуть такие характеристики мышления младших школьников с РАС 
как инактивность, малая подвижность, поверхностность, сниженная продуктивность, направленность на случайные 
признаки, замедленное протекание мыслительных процессов.  

Коррекционно-развивающая направленность курса для обучающихся осуществляется  за счет разнообразной 
предметно-практической деятельности, использования приемов взаимнооднозначного соотнесения, закрепления 
понятий в графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании 
умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с 
постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий.   

У обучающихся с ОВЗ в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления (способность к 
знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут испытывать трудности в составлении 
схем, краткой записи. Использование заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению 
(составление рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, 
отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию
деятельности.  

 Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом специальных 
приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с РАС, что 
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позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс:  
 частая смена видов деятельности;   
 включение в работу больше анализаторов;  
 использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, образцы или план выполнения 

задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.)  
 повторяемость программного материала с усложнением;  
 дифференциация заданий;  
 развитие в адекватном темпе;  
 дозированность подачи материала;  
 объяснение материала в интересной форме;  
 вовлечение в занимательную  деятельность;  
 воздействие через эмоциональную сферу;  создание ситуации успеха; рефлексия изученного.  

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, особенно с развитием речи, 
ознакомлением с окружающим миром, математикой, ИЗО, максимально 

используется материал, изучаемый на этих уроках  
Повторение одних и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых предметах  для формирования 

переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации, чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям.
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.  

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями, так как зрительные 
образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого 
сообщения;  

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на чувственное познание 
детей, на их личный опыт.  Использование развивающих игр и упражнений оказывает благотворное влияние на 
развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, 
которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме.  

В содержание занятий включены  задания на развитие когнитивных процессов учащихся (памяти, внимания, 
мышления, речи, пространственной ориентировки, знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук), 
развитие математических представлений. Вариативность игр позволяют учитывать индивидуальные возможности и 
особенности обучающихся, направляя процесс обучения в ту сторону, которая требует большей коррекции.   

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной деятельности детей. 
Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме 
алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности.  

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает подгрупповые занятия общеразвивающей 
направленности.  В соответствии с результатами обследования, в начале учебного года  дети объединены в 
подгруппы ,у которых обнаружены одинаковые пробелы в знаниях  и усвоении школьной программы или сходные 
затруднения в учебной деятельности.  

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены индивидуальные 
коррекционно-развивающие  занятия, на которых осуществляется коррекция и развитие познавательных процессов. 
На индивидуальных занятиях учитель-дефектолог имеет возможность установить эмоциональный контакт с 
ребенком, активизировать его контроль за качеством выполнения заданий, способствовать познавательному и 
личностному развитию. Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения познавательной
сферы, индивидуальными особенностями детей и сложностями в усвоении программного материала.  

Основная цель групповых и индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса специальных 
заданий и упражнений, направленных на преодоление трудностей при обучении математике, формирование 
представлений об окружающем, развитие интеллектуальных способностей и совершенствование графомоторных 
навыков обучающихся.  

Содержание курса позволяет развивать общеучебные умения и навыки по предмету математика, что 
предполагает научить обучающихся планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.  

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях.  
42. Диагностика и коррекция графомоторного и сенсомоторного развития:  
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
- развитие навыков каллиграфии;  
- Развитие артикуляционной моторики;  
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43. Диагностика и коррекция отдельных сторон развития познавательной деятельности:  
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  
- развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  
- развитие пространственных представлений и ориентации;  
- развитие представлений о времени;  
44. Диагностика, коррекция и развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотнесенного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность, развитие 
комбинаторных способностей.  4. Диагностика, коррекция и развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между предметами, 

явлениями и событиями).  
5. Диагностика и коррекция  индивидуальных пробелов в знаниях.  
29. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач;  
30. расширение представлений об окружающем мире и развитие речи.  
Диагностический блок  работы учителя-дефектолога является составной частью комплексного изучения 

ребенка специалистами школьного консилиума и  направлен на  выявление трудностей формирования знаний, 
умений и навыков определение причин и механизмов возникших учебных проблем и условий их преодоления. Для 
реализации диагностического блока использованы методики обследования. А. Р., Лурия А . Н. Бернштейн, Н.Я 
Семаго, М.М. Семаго, С.Д. Забрамная, Пьерона — Рузера, Л.И. Переслени, О.И. Шурановой, Н.Л. Белопольской и др.

Дефектологическое обследование представляет собой набор  тестовых заданий и специальных методик,  
разработанных  для младших школьников с РАС,  и включает в себя исследование различных сторон познавательной 
сферы, предметных знаний и в целом готовности учащихся к школьному обучению или переходу на следующий его 
уровень. Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. Оценивается,  прежде 
всего,  динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение к занятиям, интерес к 
предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении заданий. Предлагаемые для 
дефектологического обследования задания максимально учитывают особенности и возможности данной категории 
обучающихся, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у них 
реальный опыт.  

Тестовые задания и методики, для определения актуального уровня развития организованы в блоки:   
-исследование графо-моторного развития;  
- исследование восприятия;  
-изучение уровня пространственно-временной ориентации;    -    исследование внимания;  
-исследование мыслительной деятельности;  
    -исследование памяти;  
          -исследование предметных знаний и умений (математика,                  окружающий мир).  
Обследование рекомендуется проводить индивидуально с каждым ребенком. Время, затраченное на изучение 

возможностей ребенка, не фиксировано, зависит от индивидуальных особенностей, структуры дефекта.  
В заключении приводится суммарная оценка данных. Дополнительно анализируются рабочие тетради и 

контрольные работы ребенка для оценки сформированности учебных умений и навыков.  
Количество часов выделенных на диагностический блок в 1-4 классах составляет 8 часов (4 занятия в начале 

года и 4 в конце учебного года). Количество часов коррекционного блока в 1 классах составляет 58 часов, во 2-4 
классах 60 часов в год.  

Таким образом, курс «Дефектологические занятия» состоит из диагностического и коррекционного блока. 
Коррекционно-развивающая работа может быть правильно организована только на основе диагностики. Это позволяет
выявить зону актуального и ближайшего развития ребенка, сформулировать цели и задачи коррекционно-
развивающей работы, осуществлять  контроль за динамикой развития ребенка.  
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- МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

      Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями.  

Данный курс рассчитан на младших школьников с РАС (1 подг., 1-4 класс), продолжительность обучения 
занимает 5 лет. Объем программы составляет: в первом дополн. и первом классе :  66 часов в год (33 недели), из них  29 
учебных недель (58 занятий), 4 недели (8 занятий) отводятся на диагностику. Во 2-4 классах всего:  68 часов в год (34 
недели), из них  30 учебных недель (60 занятий), 4 недели (8 занятий) отводятся на диагностику.   

  
Класс Количество

занятий
в неделю

Количество учебных
 недель в году

Общее

количество

часов

Количество
часов,
отведенных на
педагогическое
 обследование

Количество

часов,

отведенных на

коррекционные

занятия
1 подг. класс 2 33 66 8 ч.(4 недели) 58ч.

1 класс 2 33 66 8 ч.(4 недели) 58ч.

2 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч
3 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч.
4 класс 2 34 68 8ч.(4 недели) 60ч.

Длительность занятий в первом классе соответствии с рекомендациями АООП растет постепенно: с 25–30 
минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия. Во 2-4 классах 
длительность занятий составляет 40 мин.  

  
                                                   ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

  
Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления недостатков  

развития ребенка с РАС. Его значимость определяется важностью развития познавательных процессов для всех 
аспектов жизнедеятельности школьника.   

Начальное обучение закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности:  школьники 
учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинноследственные связи, 
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 
обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные способы познания способствуют целостному восприятию 
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 
информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Данный курс так же 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.   

Коррекционно-развивающие  занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать 
коррекции недостатков при освоении предмета «Математика», уменьшению, обусловленных ими, учебных 
трудностей,  и направлены на:   

 восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного опыта, 
организации предметно-практической деятельности;  

 специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем;  
 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане);  
 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;  
 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков;  
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 активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия;  
 активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических понятий; • воспитание 

положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным предметам;  
 развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности.  
Изучение программного материала обеспечивает  не только усвоение определенных математических знаний, 

умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 
недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.  

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко включены 
самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а также 
разнообразные задания графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к 
письму цифр.  

Таким образом, Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных  

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации 
особых образовательных потребностей  

обучающихся с ОВЗ; осуществление индивидуально-ориентированного педагогического 
сопровождения  

обучающихся, с учетом их особых образовательных потребностей; оказание помощи в 
освоении обучающимися АООП НОО;  

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 
взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 
возможностях.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
  

  В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы: 
 Личностные результататы: 

26) понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей;  
27) принятие и освоение своей социальной роли;  
28) формирование и развитие мотивов учебной деятельности;  
29) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами социального 

взаимодействия;  
30) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаимодействия;
31) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  
32) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
33) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  
34) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни  
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела;  владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые 
дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности).  

35) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

36) 11) коррекция эмоциональной сферы; 
37) 12) усвоение поведенческих правил. 
 
      Метапредметные результататы:    

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формированиеумения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 
с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

  

Предметные результаты:

математика  

26 использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов, процессов, 
явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе организованной предметно-
практической деятельности;  
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27 овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, необходимыми 
вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для освоения содержания курса;  

28 приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных ситуациях;  
29 умение выполнять арифметические действия с числами;  
накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению  
текстовых задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать 

таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение 
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 
средства).  

  окружающий мир  

 сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и доступных для 
обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем  мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Развитие познавательной деятельности  

1) развитие зрительного восприятия и узнавания;

2)развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;  

3)формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  
4)развитие пространственных представлений и ориентации;  
5)развитие представлений о времени.  
Развитие основных мыслительных операций

1) навыков соотнесенного анализа;  

2)навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  
 3)умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 4)умения планировать 
деятельность, развитие комбинаторных способностей. 
Развитие графомоторного сенсомоторного развития:  

 1)развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
 2)развитие навыков каллиграфии;  
 3)Развитие артикуляционной моторики; 
 Развитие различных видов мышления:  

1)развитие наглядно-образного мышления;  
2)развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между предметами, 

явлениями и событиями).  
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Планируемые результаты изучения курса «Дефектологические занятия»
  
Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления недостатков  

развития ребенка с РАС. Его значимость определяется важностью развития познавательных процессов для всех 
аспектов жизнедеятельности школьника.   

Коррекционно-развивающие  занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать 
коррекции недостатков познавательной сферы, уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей.   

Результатом коррекционно - развивающей работы может считаться не только успешное освоение обучающимися 
основной образовательной программы и  развитие познавательной сферы, но и освоение жизненно значимых 
компетенций необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с РАС в различных средах.  

В процессе изучения курса «Дефектологические занятия» планируется достигнуть следующих результатов:  
- восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного опыта, 

организации предметно-практической деятельности;  
- специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем;  
- обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане);  
- развитие  мелкой моторики, владение навыками каллиграфии;  
- умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
- умение ориентироваться в пространстве и во времени  
- формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;  
- развитие общеинтеллектуальных умений и навыков;  
- активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 
восприятия;  
- активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических 
понятий;  
- воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным предметам;  
- развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности; • формирование основ 

учебной деятельности, положительной мотивации к обучению;   
- формирование жизненных компетенций.   
Изучение программного материала обеспечивает  не только усвоение определенных математических знаний, 

умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 
недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.  

  
6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ в 1-дополнительного классе

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
I. Вводное занятие.  
Давайте познакомимся. Формирование эмоционального отношения к занятиям.  
Диагностика уровня знаний детей о себе.   
Диагностическое занятие. Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия.   II. 

Развитие восприятия, воображения и осязания.  
- Осязание.   

В мире запахов. Различение контрастных запахов.  Одинаковые на ощупь. Различение предметов на ощупь. 
Определение названий различных осязательных ощущений, опираясь на тактильные ощущения. Тёплое – 
холодное.  Определение различных температурных свойств материала. Определение названий различных 
тепловых ощущений, опираясь на тактильные ощущения. Мокрое – сухое. Определение различных влажностных 
свойств материала. Определение названия мокрого или сухого предмета, опираясь на тактильные ощущения. 
Обозначение словом собственных ощущений.  

- Восприятие качеств величины.  
Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение 
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словом. Раскладывание, перекладывание предметов различной величины. Раскрашивание предметов различной 
величины.   

- Восприятие формы.  
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Группировка предметов по форме. Раскрашивание предметов.   4) Восприятие цвета .  
Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный). Игры на подбор нужного

цвета. Игры на сочетание цветов.  Рисование и раскрашивание предметов. 
Конструирование.   
21. Восприятие пространства.  
Пространственное ориентирование в схеме собственного тела. Дифференциация правой (левой) руки (ноги),

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (верх – сверху, сзади, справа, 
слева, за, под, около, низ – снизу, перед – спереди и т. п.), ориентирование в помещение по инструкции педагога. 
Пространственная ориентировка на листе бумаги.  

22. Восприятие времени.   
Сутки. Части суток. Утро. День. Вечер. Ночь. Работа с графической моделью «Сутки». Понятия: 
вчера, сегодня, завтра. Времена года. Обозначение временных представлений в речи.   7) Слуховое

восприятие.  
Формирование умения слушать, прислушиваться, сосредоточиваться на звуке. Различение звуков 

окружающей среды и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание речевым и 
неречевым звукам. Выполнение словесных поручений.   

 
 

9 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»), игры «Кто точнее нарисует», «Составь узор», «Запутанные 
дорожки». Активизация внимания путем сличения предмета с его силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. 
Раскрашивание предметов.  

 

10 Развитие памяти.  
Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. Упражнения на запоминание 

различных предметов (2–3) без учета месторасположения, игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 
Запоминание свойств предметов, узнавание их на основе названных свойств. Запоминание и воспроизведение 
наглядного и словесного материала. Зарисовка картинок.    

 

11 Развитие аналитико-синтетической сферы.  
Развитие наглядно-действенного мышления. Описание различных свойств окружающих предметов. 

Практическое расчленение объекта на составные элементы. Выделение элементов, из которых состоит данный 
объект. Выделение основных признаков предмета. Нахождение конкретных различий. Сравнение предметов по 
заданному признаку. Выделение общего признака. Классификация предметов по заданному признаку.   

 

12 Развитие личностно-мотивационной сферы.  
Знакомство с правилами общения. Обучение приёмам общения со сверстниками. Развитие произвольно 

рефлексивных действий в поведении и деятельности. Формирование мотивационной деятельности на действие 
контроля. Знакомство с понятиями «радость», «страх», «удивление», «злость». Развитие умения адекватно 
выражать своё эмоциональное состояние. Развитие способности понимать эмоциональное состояние другого 
человека. 

 

Основные требования к умениям учащихся:  
 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;  
- анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку: форма, цвет, величина;   различать 

основные цвета;   
- классифицировать геометрические фигуры;    
- обобщать предметы по определённым признакам;  
- выбирать предмет по образцу;  
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- определять название предмета, форму предмета;  
- складывать из счётных палочек элементарные предметы;  
- ориентироваться в схеме собственного тела;  
- ориентироваться в помещении и на листе бумаги по инструкции педагога;    определять источник 

звука;  
- угадывать предмет по вопросам с помощью осязания;  
- различать речевые и неречевые звуки, звуки окружающей среды;   
- выделять части суток;  
- находить сходство и различие между изучаемыми предметами;   
- классифицировать предметы по заданному признаку;  
- раскрашивать предметные картинки, не выходя за контур;  
- различать эмоциональные состояния других людей, проявлять чувство 

сопереживания.  
 
 
№
  п/

п

Тема Кол-
во 
часо
в

Дата Методики и 
задания

Оборудование Межпредмет
ные связи

Раздел I. Вводное занятие (2 часа)

1 Давайте  
познакомимся

1 Игры:  
«Знакомство», 
«Мяч»

Мяч Выявлени е

уровня
знаний
детей о себе,
ближайшем 
окружении

2 Диагностическое 
занятие

1 Диагностика 
мотивации, 
памяти.  Игра
«Что 
изменилось?»

Бланки с 
диагностически м 
материалом

Выявлени е 

уровня 
готовност
и к
школьном у
обучению

Раздел  II. Развитие восприятия и осязания (29 часов)

3 В мире 
запахов

1 Игры:

«Угадай-ка», 
«Волшебный 
мешочек»

Кусочки душистого 
мыла, духи, кофе, 

чай, цветы. 
Зеркала. Набор 
пиктограмм. 
Аппликация 
«Ромашка»

Развитие 
речи. Ручной 
труд
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4 Осязание. 
Одинаковое на
ощупь

1 Психогимнасти 
ка «Пылесос и 
пылинки». Игра 
«Найди 
одинаковые»

Образцы различных 
на ощупь 

материалов. 
Аппликация 
«Домик»

Развитие 
речи. Ручной 
труд

5 Осязание. Тёплое 
или холодное

1 Игра «Моем 
посуду».

Лепка «Завтрак 
для куклы»

Ёмкости с тёплой и
холодной водой. 
Наборы 
игрушечной 
посуды. Пластилин,
дощечки для 
лепки, салфетки

Развитие 
речи. Ручной 
труд

6 Осязание. Мокрое 
или сухое

1 Игры
«Лягушки», 
«Купание куклы».

Ёмкости с тёплой 
водой. Мыло. 
Верёвки для 
просушки.

Обучение 
грамоте.
ИЗО

7 Восприят ие 
качеств величины.
Сопоставл ение 
двух предметов 
по высоте

1 Игры «Карлики
– великаны»,  
«Высокий –  
низкий»

Картинки с
изображением
высоких и
низких предметов. 
Набор столбиков из 
цветного картона, 
различных по  
высоте.

Математика.
Обучение 
грамоте

8 Сопоставление 
двух предметов 
по длине

1 Игры «Кто  
быстрей»,  
«Длинный –  
короткий»

Две ленты разной 
длины и разного 
цвета.
Картинки с
изображением 
предметов,
разных по
длине

Математика.
Обучение 
грамоте.

ИЗО

9 Сопоставление 
двух предметов по
ширине

1 Игра
«Широкий –
узкий»

Картинки с 
изображением
предметов,
разных по ширине.
Полоски из
цветного картона 
разной ширины

Математика.
Обучение 
грамоте.
ИЗО. Ручной 
труд

10 Сопоставление 
двух предметов по 
толщине

1 Игры «Что 
толще?»,  
«Кошкимышки»

2 книги – толстая, 
тонкая.
Картинки с
изображением
толстых и 
тонких предметов

11 Восприятие 
формы. Форма 
предметов

1 «Контрастные 
фигуры». Игра 
«Почтовый ящик»

Рамки вкладыши.
Логический куб. 
Картинки с 
изображением 
предметов,
разных по 

Математика.
Ручной труд
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форме.
Материалы для 
изготовления 
аппликации 
«Цыплёнок»

12 Круг. Его  свойства 1 Игра «Найди  
круг»

Изображение 
Колобка.

Картинки  с 
изображением 
предметов,
похожих на круг.
Наборы 
геометрических 
фигур

Математи 
ка.

ИЗО

13 Квадрат. Его  
свойства

1 Игры «Найди 
похожее», «Кто 
быстрее»

Наборы 
геометрических  
фигур.  Счётные 
палочки.

Картинки с 
изображением 
предметов,
похожих на
квадрат

Математика. 
ИЗО

14 Прямоугольник
Его свойства

1 Игра  
«Волшебный 
мешочек»

Наборы 
геометрических 
фигур. Счётные 
палочки.

Картинки с 
изображением 
предметов,
похожих на 
квадрат, круг, 
прямоугольник

Математика. 
ИЗО

15 Треугольник
Его свойства

1 Игры 
«Конверты»
«Найди 
треугольник»

Наборы 
геометрических 
фигур. Счётные 
палочки.

Картинки с 
изображением 
предметов

Математика. 
ИЗО

16 Восприятие цвета.
В мире цвета

1 Игры  «Радуга», 
«Я найду цвета 
везде»

2 рисунка: чёрно- 

белый и цветной.

Рисунки с 
изображением 
различных 
предметов. Цветные 
карандаши

Обучение 
грамоте.
Математика. 
ИЗО.  
Развитие 
речи

17 Различение и 
выделение 
основных цветов 
(красный,  
жёлтый,

1 Психогимнастик

а «Слушай 

хлопки».

Упражнение 
«Сделаем 
матрёшкам

Силуэты матрёшек. 
Цветные кружочки.
Карандаши.
Наборы счётных

Математика. 
ИЗО.
Ручной труд. 
Развитие 
речи.
Обучение

18 Восприятие 
пространства.
Пространственое 

1 Упражнение
«Покажи правую 
(левую) руку, 

Текст  
стихотворения 
«Стоял ученик у  

Обучение 
грамоте.  
Математика.
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ориентирова ние в
схеме 
собственного тела

ногу...» Игра  на 
внимание 
«Положи 
карандаш»

развилки дорог В. 
Берестова. Силуэты
мальчика, девочки

ИЗО

19 Ориентиров
ание в 
пространстве.
Справа-слева

1 Игры 
«Четвёртый 
лишний», «Что  
изменилось?»

Изображение 
берёзы, птиц,
облака, 

зайца, 
медведя, солнца. 
Карточки.

Карандаши

Математик
а. 
Обучение 
грамоте.
ИЗО

20 Ориентиров
ка в пространстве.
Пространств енные
отношения: над, 
на, под

1 Игры «На, над, 
под», «Отгадай
загадку»

Карточки с 
изображением 
овощей, животных, 
дерева, яблок, 
грибочков.  
Карточки-задания

Математика.
Ручной 
труд.  
Обучение 
грамоте.
ИЗО

21 Ориентиров
ание в 
прстранстве.
Вверху-внизу

1 Игры
«Калейдоскоп»,
«Путешествие»,

«Овощи – 
фрукты»,

«Чего не стало?»

Геометрические 
фигуры. 
Изображения 
вагончиков, 
фруктов, овощей. 
Карточки-задания

Математика. 
Развитие 
речи.  
Обучение 
грамоте.

ИЗО

22 Ориентирование 
в пространстве.
Внутри- снаружи

1 Игры «Пятый 
лишний»,  
«Наведём 
порядок», «Найди
своё место»,
«Счёт  
пальцами»

Карточки задания. 
Карандаши. 
Наборы 
геометрических 
фигур

Математика. 
ИЗО.

Ручной 
труд

23 Ориентиров
ание в 
пространстве.
Впереди, сзади, 
между

1 Игры  «Что  
изменилось?», 
«Геометрическое  
лото»

Атрибуты к сказке 
«Репка». Карточки 
задания.

Карандаши

Математика. 
Развитие 
речи. ИЗО

24 Ориентация во 
времени.
Утро

1 Игра «Верно –  
неверно»

Иллюстрации 
«Утро».  Карточки.

Развитие 
речи. ИЗО

25 Ориентация  во 
времени. День

1 Игры
 «Построй
дорожку», «Верно
– неверно»

Иллюстрации 
«День».  Карточки

Математика. 
ИЗО

26 Ориентация  во 
времени. Вечер

1 Игры «Домик для
муравья», «Верно
– неверно»

Картинки с  

изображением

«Режима дня». 
Счётные палочки. 
Наборы 
геометрических 
фигур.

Математика. 
ИЗО

27 Ориентация во 
времени.
Ночь

1 Игра «Верно 
– 

неверно»

Иллюстрации 
«Ночь».  Карточки

Математика. 
ИЗО
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28 Понятия: вчера, 
сегодня, завтра

1 Игра «Верно 
– 

неверно»

Карточки задания, 
символы

Математика. 
ИЗО

29 Ориентиров
ка во времени.
Времена года

1 Упражнение
«Назови время

года»

Карточки задания.

Карандаши

Математика. 
ИЗО

30 В мире 
звуков. Слушаем
звуки  речи

1 Игры «Тихо – 
громко»,  «Найди
игрушку».
Рисование 
«Листочки 
деревьев»

Карточки задания.

Картинки с 
изображением 
времён года.

Карандаши

Математика. 
ИЗО

31 Выполнение 
словесных 
поручений

1 Упражнения: 
«Учись слушать и
выполнять», 
«Послушай 
звуки», «Назови и
проверь  
постукиванием»

Запись различных 
имитаций звуков.
Карандаши.
Карточки-задания

Математика. 
ИЗО

Раздел III. Развитие внимания (8 часов)

32 Развитие объёма 
внимания

1 Задание «Кто 
точнее нарисует»

Таблицы  с 
нарисованными 
геометрическими 
фигурами.
Карандаш. Листы 
бумаги. Карточки- 
задания

Математ ика.
Обучение
грамоте

33 Внимание  
(сосредоточенн 
ость)

1 Игровые 
упражнения:

«Слушай звуки 
улицы»,

«Угадай, кто 
говорит»

Запись звуков.
Карточки-задания

ИЗО.

Музыка

34 Развитие 
концентрации 
внимания

1 Упражнения:
«Перепутанные 
линии»,
«Штриховка»

Карточки-задания. 
Цветные карандаши.
Трафареты

Обучение 
грамоте. 
Математ
ика

35 Упражнения на 
поиски ходов в 
простых 
лабиринтах

1 Упражнение 
«Пройди 
лабиринт»

Карточки с 
лабиринтами.

Карандаши.  
Ластики

Обучение 
грамоте. 
Математ ика.
ИЗО

36 «Графический
диктант» с
выявлением 
закономерност
ей (по 
зрительному 
образцу

1 Упражнения: 
«Нарисуй 
недостающий 
предмет», 
«Графический 
диктант»

Упражнения: 
«Нарисуй 
недостающий 
предмет», 
«Графический 
диктант»

Математика. 
ИЗО

37 Составление 
простых
узоров по 
образцу. Мозаика

1 Задание «Составь 
узор»

Задание «Составь 
узор»

Ручной труд
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38 Тренировка 
внимания

1   Игровые 
упражнения.

Игровые 
упражнения: 
«Расставь 
правильно»,
«Дорисуй»,

«Построй карету»

Математика. 
ИЗО

Раздел IV.  Развитие памяти (7 часов)

39 Секреты нашей 
памяти

1 Упражнения: «Узнай

фигуру»,

«Опиши премет».

Игра «Снежный  
ком»

Математика. 
ИЗО

40 Память 
(непосредствен 
ная, вербальная)

Упражнения:
«Магнитофон», 
«Переверни 
рисунок», «Что?  
Где?»

Математика. 
ИЗО

41 Слуховая память 1 Упражнения:
«Послушай и 
повтори», 
«Слушай и 
выполняй»,

Карточки-задания.  
Карандаши

Обучение 
грамоте.
ИЗО.

42 Тренировка 
слуховой памяти

1 Упражнения:
«Прослушай и 
повтори», 
«Слушай и 
выполняй»,
«Штриховка».

Игры:
«Телеграфисты»,
«Куда указывает 
стрелка», 
«Подбери 
картинки»

Деревянные 
палочки.  Картинки
для группировки.

Плакат с 
разнонаправленны 
ми стрелками.

Карточки-задания.  
Карандаши

Развитие 
речи.

ИЗО.
Математика. 

Обучение

грамоте

43 Зрительная память 1 Упражнения: 
«Найди
одинаковые», 

«Где 
ошибся
Буратино», 
«Перепутанные 
линии»

Карточки-задания.
Карандаши.
Картинки для

группировки

Развитие 
речи.
ИЗ.
Обучение 
грамоте

44 Запоминание 
свойств предметов.
Найди отличия

1 Упражнения: 

«Цветная 

сказка»,

«Штриховка»,

«Запомни точно»

Карточки-задания.
Картинки с
изображением 
предметов. 
Карандаши

Обучение 
грамоте.  
Математика.

ИЗО

45 Память 
двигательная

1 Упражнения:
«Телеграфисты»,
«Нарисуй по 
памяти», 
«Выполни 
правильно»

Карточки-задания. 
Карандаши. Плакат 
с изображением 
геометрических

фигур

Математика.
Обучение 
грамоте.  
Ручной труд

Раздел V.  Развитие аналитико-синтетической деятельности (12 часов)
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46 Мышление

(анализ)

1 Упражнения: 
«Раскрась 
правильно»,

«Назови детали»,
«Назови 

элементы 
букв»

Карточки-задания.
Предметы, 

расчленённые на

части

Ручной руд.

Обучение 
грамоте

47 Анализ образца 1 Упражнения:
«Назови 

фигуры», 
«Путаница»

Карточки-задания.  
Карандаши

Обучение 
грамоте. 
Математ ика.

ИЗО
48 Практическое  

расчленение  
объекта на 
составные 
элементы

1 Игры: «Кто 
наблюдательнее»,
«Построй 
фигуру»

Карточки- задания.  
Карандаши

Обучение 
грамоте. 
Матматика, 
изо.

49 Мышление
(гибкость). 
Способы 
применения 
предмета

1 Упражнения:  

«Дорисуй»,

«Штриховка»

Элементы 
предметов.

Карточки-задания.  
Карандаши

Ручной труд.
Обучение 
грамоте.
Математика. 

ИЗО

50 Мышление
(синтез)

1 Упражнения:
«Найди слоги»,
«Говори
правильно», «Всё 
ли ты увидел»

Таблица со слогами 
и словами

Обучение 
грамоте

51 Мышление

(сравнение)

1 Упражнения:
«Найди 
одинаковые и 
отличающиеся», 
«Запомни 
картинки»

Карточки-задания.

Карандаши.

Картинки

ИЗО

52 Мышление
(сравнение). 
Зрительное 
восприятие формы

1 Упражнения: 
«Найди 
одинаковые», 
«Назови 
предмет»,

«Молния и 
речка»

Карточки-задания.  
Карандаши

Развитие 
речи.

ИЗО

53 Сравнение 
предметов по 
заданному 
признаку

1 Упражнения:
«Сравни 
предметы»,
«Образец 
правило», 
«Загадочные 
контуры»

Карточки-задания.

Карандаши.
Картинки

Развитие 
речи.

ИЗО

54 Выделение общего 
признака

1 Упражнения: 
«Что общего», 
«Отгадай

слова»

Карточки-задания.

Карандаши.  

Парные  картинки.

Счётные палочки.  
Наборы букв

Ручной труд.
Обучение 
грамоте

55 Поиск 
закономерностей

1 Упражнения:
«Продолжи ряд»,
«Подумай 

Карточки-задания.
Картинки с 
изображением лисы,

Обучение 
грамоте. 
ИЗО
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нарисуй»,

«Штриховка»

зайца.

Карандаши
56 Определение 

количества  
фигур, которые 
можно сделать  

из
нескольких
элементов (сколько
флажков
можно сделать из
трёх
разноцветных 
полосок)

1 Упражнения: 
«Как сделать?», 
«Найди

Карточки-задания.
Цветные

Математика

Раздел VI.  Развитие личностно-мотивационной сферы (6 часов

57 Умеем ли мы 
общаться?

1 Игра «Как можно 
общаться», 
игратренинг 
«Пойми

меня»

Ручной труд.

58 Знакомство 
понятием «надо»

1 Как  
подружились 
«Хочу» «Надо»

  Ручной 
труд.

59 Смешной грустный

человек

и 1 Упражнения:
«Найди отличия», 
«Что изменилось»,

«Узнай  
меня», 

«Шифровка»

  Ручной 
труд.

60 Знакомство 
понятием 
«радость»

с 1 Игры «Солнечный 
зайчик», «Доброе 
животное»; этюд

«Встреча с другом»

Ручной труд.

61
62

Знакомство 
понятием «страх»

с 2 Игры «Солнечный 
зайчик», «Доброе 
животное»

Ручной труд.

63
64

Знакомство 
понятием «злость»

с 1 Игра «Доброе  
животное»

Ручной труд.

Раздел VII.  Итоговое занятие (2 часа).

65 Закрепление 
пройденного

1 Игра-
путешествие

Карточки-задания. 
Карандаши

Математ ика, 
обучение 
грамоте,

66 Комплексное 
занятие

1 Проверочная 
работа

Карандаши. Ручки Математ ика, 
обучение
грамоте,

ИЗО
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Развитие памяти  

15. развивать памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие 
смысловой памяти);   

16. развивать аудиальную и визуальную, кратковременную и долговременную память при заучивании 
наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз;  

17. выполнять упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени хранения 
запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией.  

Развитие графомоторных навыков  
- формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; ориентировка в 

пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями по выбору необходимых направлений;   

- владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, дорисовывать 
недостающие детали;  

- уметь изображать графическую символику (рисовать узоры, а также изображать их с помощью 

символов).  
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7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в пространстве; 
 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам  (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, 

материалу); 
 составлять простые предложения; 
 анализировать простые закономерности; 
 вычленять в предмете разные качества;  
 сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам; 
 строить простейшие обобщения; 
 складывать узоры по образцу и памяти; 
 переключаться с одного действия на другое. 
 

 класс 
К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 выделять существенные признаки предметов, сравнивать и отличать от несущественных признаков; 
 строить простейшие умозаключения; 
 анализировать, сравнивать и обобщать; 
 классифицировать предметы по одному признаку;          - запоминать и хранить в памяти несложные 

инструкции; 
 переключаться с одного действия на другое. 
         

 3 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

• делать обобщения и умозаключения с помощью учителя; 
• классифицировать предметы по их существенным признакам; 
• находить логические ошибки и устранять их с помощью педагога; 
• запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 
• строить полные ответы на поставленные вопросы с помощью учителя; 
• составлять план своей деятельности с помощью учителя. 
 
            

4 класс  

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 делать обобщения и умозаключения самостоятельно; 
 классифицировать предметы по их существенным и несущественным 
признакам 
самостоятельно; 
 устранять логические ошибки; 
 стремиться к размышлению и поиску; 
 хранить в памяти и использовать полученные инструкции. 
 

Форма регистрации результатов: итоговая диагностика, направленная на выявление динамики развития 
познавательной деятельности, речи и всех психических процессов. Итоговая диагностика проводится в конце 
учебного года и включает в себя игровые, тестовые и вербальные задания, а также диктант. 
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1 класс

Цель: Формирование базовых учебных действий. 
Программа занятий включает следующие основные направления: 

 Развитие продуктивного взаимодействия; 

 Формирование алгоритмов продуктивной деятельности; 

 Развитие познавательной деятельности.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ у учащихся 1-ых классов
(занятия 2 раза в неделю)

№

п/п

Тема

Диагностика (4 часа).

1. Диагностика высших психических функций.

2. Диагностика математических представлений.

3. Диагностика письменной речи. Написание диктанта.

4. Диагностика связной речи и процесса чтения.

Продуктивное взаимодействие.

5. Вовлечение в процесс обучения с помощью игровых приёмов.

6. Вовлечение в процесс обучения с помощью игровых приёмов.

7. Вовлечение в совместную деятельность с помощью конструктивных навыков.

8.
Вовлечение в совместную деятельность с целью создания единого творческого продукта.

9. Вовлечение в совместную деятельность на базе сюжетно - ролевой игры “Школа”.

Формирование алгоритмов продуктивной деятельности.

10.  Узнавание, нахождение предметов по словесной инструкции.

11.
Показ и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с его изображением на картинке.

12.
Выполнение простых подражательных движений: «делаем вместе» — движения рук, кистей.

13. Выбор предмета для доставания объекта, находящегося в труднодоступном месте.

14. Сравнение предметов путем прикладывания их друг к другу.

15. Группировка однородных предметов.
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16. Складывание разрезных картинок из двух частей, разрезанных по вертикали или горизонтали,
с предварительным рассматриванием целостного изображения. Пазлы.

17. Конструирование из кубиков, счетных палочек.

18. Практическое знакомство с мозаикой, правилами обращения с ней.

19. Практическое знакомство с математическим планшетом.

20. Практическое знакомство с магнитной доской.

21. Практическое знакомство с пластическими материалами.

22. Практическое знакомство с бумагой и фольгой.

23. Практическое знакомство с нитками и тканью.

24. Практическое знакомство с природными материалами.

25. Практическое знакомство с ножницами.

26. Практическое знакомство с блоками Дьенеша и палочками Кюизенера.

27. Практическое знакомство с досками Сегена и “Сложи квадрат” Б.П. Никитина.

28. Работа с комплектом Пертра. Изучение каждой детали из одного чемодана.

29. Работа с комплектом Пертра. Знакомство с деталями из разных чемоданов.

30. Работа с комплектом Пертра. Организация игр в соответствии с задачами.

31. Работа с комплектом Пертра. Игровой набор 1 Konstruktion (Пространство на 
плоскости).

32. Работа с комплектом Пертра. Создаем симметричные изображения, работаем с 
селектором.

33.
Работа с комплектом Пертра. Игровой набор 2 Klassifikation (Упорядочение элементов).

34. Работа с комплектом Пертра. Игровой набор 3 Diskrimnation (Одинаковое и разное).

35.
Работа с комплектом Пертра. Игровой набор 4 Relation (Пространство и преобразования).

36.
Работа с комплектом Пертра. Игровой набор 5 Grafomotorik (От каракуль к каллиграфии).

37. Работа с комплектом Пертра. Игровой набор 6 Handgeschiklichkeit (От хватания к 
схватыванию).
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38. Работа с комплектом Пертра. Игровой набор 7 (Mathematik).

Развитие познавательной деятельности.

39. Развитие слухового и зрительного восприятия: что я слышу, что я вижу.

40. Развитие зрительного восприятия. Дифференциация цветов и оттенков.

41. Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звуков.

42. Развитие зрительного восприятия. Дифференциация геометрических фигур по форме, цвету, 
размеру и соотнесение с формой реальных предметов.

43. Развитие слухового восприятия. Вычленение из речевого потока, заданное слово или звук. 
Повтори ритмический рисунок.

44. Развитие тактильного и обонятельного восприятия: найди на ощупь и по запаху, опиши 
предмет.

45. Развитие зрительного внимания и памяти на карточном материале. Рассматривание 
сюжетной картинки (Что видишь?) обращение внимания на детали.

46. Развитие слухового внимания и памяти на стихах и сказках.

47. Увеличение объёма памяти и концентрации внимания.

48.
Тренировка зрительной памяти и устойчивости внимания на пальчиковой гимнастике.

49. Развитие переключения внимания и долгосрочной памяти.

50. Ориентировка в сторонах собственного тела и тела напротив сидящего.

51.
Формирование восприятия предмета в пространстве и ориентировка на листе бумаги.

52. Ориентировка своего тела в пространстве.

53. Уточнение и расширение представлений о времени суток и времени года.

54. Восприятие пространства на плоскости. Работа с предлогами.

55. Уточнение и расширение представлений о днях недели и часах.

56. Формирование умений устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.

57. Формирование механизмов мыслительного оперирования образами воссоздающего 
воображения.

58. Формирование обобщённых представлений о свойствах и качествах предметов, овладение 
действиями замещения и моделирования.
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59. Формирование понимания явлений, связанных между собой 
причинноследственными связями.

60.
Формирование метода проб как основного способа решения наглядно-действенных задач.

61. Развитие устной коммуникации, способности к осмысленному чтению.

62 Развитие письменной коммуникации, способности к осмысленному письму.

63 Уточнение и развитие понятийного словаря. Работа над пониманием прочитанных слов, 
предложений, текста.

64 Письмо под орфографическую диктовку.

Диагностика ( 4 часа)

65. Диагностика высших психических функций.

66. Диагностика математических представлений.

67. Диагностика письменной речи. Написание диктанта.

68. Диагностика связной речи и процесса чтения.

                      2 класс 
 

Цель: коррекция и развитие познавательной деятельности и мыслительных операций на основе программного 
материала. 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

 Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, самоконтроль); 

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие 
смысловой памяти); 

 Формирование умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и
закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 Развитие письменной и устной речи.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ у учащихся 2-ых классов (занятия 2 раза в неделю)
 

№ Тема

Диагностика (4 часа)

1. Диагностика высших психических функций.

2. Диагностика математических представлений.

3. Диагностика письменной речи. Написание диктанта.
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4. Диагностика связной речи и процесса чтения.

Развитие восприятия

5. Дифференциация цветов и оттенков.

6. Дифференциация геометрических фигур по форме и соотнесение с формой реальных 
предметов.

7. Сопоставление геометрических фигур по цвету и величине.

8. Построение геометрических фигур, учитывая размер и цвет деталей. Деление целого на 
части.

9. Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звуков.

10. Дифференциация звуков: гласные - согласные.

11. Дифференциация звуков: глухие - звонкие.

12.
Вычленение из речевого потока, заданных слов и звуков. Повтори ритмический рисунок.

13. Повтори звуковой ряд. Узнавание фигур по контуру.

14. Усвоение действий по образцу и показу.

15. Выполнение действий по речевой инструкции, имитация стихотворений.

Развитие внимания и памяти

16.
Рассматривание сюжетной картинки (Что видишь?) обращение внимания на детали.

17. Развитие зрительного внимания и памяти.

18. Развитие слухового внимания и памяти с помощью аудиозаписи и текста.

19. Увеличение объёма памяти и концентрации внимания.

20. Тренировка зрительной памяти и устойчивости внимания.

21.  Развитие переключения внимания и долгосрочной памяти.

22. Тренировка слуховой и зрительной памяти. Развитие концентрации внимания на 
пальчиковой гимнастике.

23. Выполнение упражнений, направленных на увеличение объема, уровня распределения и 
устойчивости внимания.

24. Тренировка переключения, распределения и избирательности внимания.
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25. Формирование приемов запоминания и развитие памяти.

26. Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 
самоконтроля во время выполнения заданий математического и речевого плана

Развитие пространственных и временных представлений

27. Ориентировка в сторонах собственного тела и в тела напротив сидящего.

28. Ориентировка своего тела в пространстве.

29. Формирование восприятия предмета в пространстве и ориентировка на листе.

30. Восприятие пространства на плоскости. Работа с предлогами.

31. Работа с лабиринтами, картами, планами местности.

32. Уточнение и расширение представлений о времени года.

32. Уточнение и расширение представлений о месяцах.

33. Уточнение и расширение представлений о днях недели.

34. Уточнение и расширение представлений о времени суток.

35. Уточнение и расширение представлений о часах.

Развитие графических навыков

36. Обучение различным видам штриховки и обводки. Пальчиковая гимнастика. Самомассаж
рук.

37. Выполнение линий сложной формы одним движением руки

38. Развитие мелкой моторики (обведи по точкам не отрывая руки).

39. Работа с пластилином, ножницами. Оригами.

Развитие мышления

40. Развитие операции классификация.

41. Выделения существенных свойств конкретных объектов.

42. Использование предметов с учётом их свойств.

43. Выделение в явлениях природы разных особенностей, вычленение в предмете разные 
свойства и качества.
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44.
Формирование элементов конструктивного мышления и конструктивных навыков.

45. Развитие операций анализа и синтеза (обобщение, исключение)

46. Сравнение картинок с последующим рассуждением.

47. Формирование обобщённых представлений о свойствах и качествах предметов, 
овладение действиями замещения и моделирования.

48. Формирование понимания явлений, связанных между собой причинно-

следственными связями.

49.
Формирование метода проб как основного способа решения наглядно действенных 
задач.

-

50. Формирование представления о последовательности и порядке.

51.
Формирование умений сопоставлять и соотносить словесный 

текст соответствующей иллюстрацией

с

52. Развитие операции аналогия и классификация.

53.
Формирование умений устанавливать причинно-следственные связи 
зависимости.

и

54. Установление последовательности событий (серия картинок, предложение).

55. Понимание картин с нелепыми сюжетом и скрытым смыслом.

56. Формирование понимания юмора, развитие адекватных реакций на юмор.

Развитие связной речи.

57. Словосочетания. Подборка к существительному прилагательных или глаголов.

58.
Составление простых предложений на основе визуально 

полученной информации.

59. Расставление слов по порядку, чтобы получилось предложение.

60. Закончи предложение. Вставь в текст пропущенные слова.

61. Обучение высказыванию своих пожеланий и просьб.

62. Работа с незнакомыми словами (значение слова, где и как его применять).

63. Диалог. Обучение задавать вопрос соседу и отвечать на его вопрос.
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64. Заучивание наизусть маленького стихотворения.

Диагностика

65. Диагностика высших психических функций.

66. Диагностика математических представлений.

67. Диагностика письменной речи. Написание диктанта.

68. Диагностика связной речи и процесса чтения.

 
 
 
 

3 класс 
 

Цель: коррекция и развитие познавательной деятельности и мыслительных операций на основе программного 
материала. 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, самоконтроль); 
- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие 

смысловой памяти); 
- Формирование умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 
- Развитие письменной и устной речи.  

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ у учащихся 3-ых классов (занятия 2 раза в неделю)
 

Диагностика (4 часа)

1. Диагностика высших психических функций.

2. Диагностика математических представлений.

3. Диагностика письменной речи. Написание диктанта.

4. Диагностика связной речи и процесса чтения.

Внимание и память

5. Выполнение упражнений, направленных на увеличение распределения и
устойчивости внимания.

объема, уровня

6. Тренировка переключения, распределения и избирательности внимания.

8. Формирование приемов запоминания и развитие смысловой памяти.

9. Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование умения рассуждать как
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элемента логической грамотности.

10
.

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией пробелов 
вычислительных и навыков.

11
.

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля во 
время выполнения заданий математического и речевого плана.

Развитие и коррекция мыслительной деятельности

12
. Развитие речи и наглядно-образного мышления (знакомство с характерными признаками, 

осенними месяцами, погодой данного времени года, соотнесение картинки и слова).

13
.

Развитие наглядно-образного мышления. Определение образа согласно описанию.

14
.

Формирование элементов конструктивного мышления и конструктивных навыков.

15
.

Формирование элементов логического мышления. Развитие зрительной памяти.

16
.

Формирование понимания последовательности событий, изображённых на картинках.

17
.

Формирование понимания явлений, связанных между собой 
следственными связями.

причинно-

18
.

Умение выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные 
свойства и качества.

19
.

Формирование обобщённых представлений о свойствах и качествах предметов, овладение 
действиями замещения и моделирования.

20
.

Формирование метода проб как основного способа решения нагляднозадач.
действенных

21
.

Классификация и сравнение.

22
.

Развитие операции анализа и синтеза.

23
.

Обобщение, исключение (4-тый лишний).

24
.

Установление последовательности событий по серии картинок.
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25
.

Понимание картин со скрытым смыслом.

26
.

Понимание пословиц и поговорок.

27
.

Формирование механизмов мыслительного оперирования образами воссоздающего 
воображения.

28
.

Развитие логического мышления.

29
.

Формирование умения устанавливать связи между понятиями.

30
.

Развитие словесно-логического мышления.

31
.

Развитие умения определять причинно-следственные связи.

32
.

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях.

33
.

Развитие понимания и применение крылатых выражений.

34
.

Развитие понимания значения фразеологизмов.

35
.

Понимание картин со скрытым смыслом и нелепым смыслом

36
.

Формирование умений устанавливать зависимости.

37
.

Решение двуфазовых задач.

 Развитие пространственных и временных представлений

38
.

Формирование целостного образа предмета относительно других предметов.

39
.

Развитие ориентировки в пространстве и способности к наглядному моделированию.

40
.

Восприятие пространства и ориентировка в нем.
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41
.

Ориентировка в собственном теле.

42
.

Развитие ориентировки в пространстве и на листе бумаги. Развитие навыка конструирования.

43
.

Расширение и уточнение временных понятий. Составление рассказа во временных рамках.

44
.

Работа с картой. Формирование пространственных отношений на графическом объекте.

45
.

Ориентировка в городе. Путь в школу.

Развитие понятийной стороны речи.

46
.

Конструирование из геометрических фигур по словесной инструкции.

47
.

Развитие навыка отвечать на вопросы

48
.

Развитие понимания предложений. Работа с сюжетными картинками.

49
.

Формирование соотношений между словом и образом.

50
.

Понимание картин со скрытым смыслом.

51
.

Понимание пословиц и поговорок.

52
.

Работа с крылатыми выражениями.

Развитие учебных навыков.

53
.

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.

54
.

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 
наглядном уровне в работе над математическими навыками.

55
.

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при решении 
математических и речевых задач.

56
.

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник).
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57
.

Разбор условия задач. Составление задач по схеме.

58
.

Решение простых задач.

60
.

Решение двухфазных задач.

61
.

Решение задач с косвенным вопросом.

62
.

Решение логических задач.

63
.

Умения работать по словесной инструкции, алгоритму. Построение алгоритмов.

64
.

Умения работать по письменной инструкции, алгоритму.

Диагностика

65
.

Диагностика высших психических функций.

66
.

Диагностика математических представлений.

67
.

Диагностика письменной речи. Написание диктанта.

68
.

Диагностика связной речи и процесса чтения.

   

4 класс 
 

Цель: коррекция и развитие познавательной деятельности и мыслительных операций на основе программного 
материала. 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, самоконтроль); 
- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие 

смысловой памяти); 
- Формирование умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); ● Ликвидация пробелов программного материала по основным 
предметам; 

- Развитие письменной и устной речи.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
у учащихся 4-ых классов (занятия 2 раза в неделю)
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№ Тема

Диагностика

1. Диагностика высших психических функций.

2. Диагностика математических представлений.

3. Диагностика письменной речи. Написание диктанта.

4. Диагностика связной речи и процесса чтения.

Развитие внимания и памяти

5. Выполнение упражнений, направленных на увеличение распределения
и устойчивости внимания.

объема, уровня

6. Развитие уровня кратковременной слуховой памяти.

7. Формирование целостного образа предмета. Развитие зрительного внимания и 
концентрации.

8. Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля 
во время выполнения заданий математического и речевого плана

9. Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование умения рассуждать как элемента 
логической грамотности.

10
.

Развитие логической памяти на картинном ряде.

Развитие и коррекция мыслительной деятельности

11
.

Развитие логического мышления. Сравнение, анализ и синтез.

12
.

Формирование соотношений между словом и образом.

13
.

Формирование понятий на основе абстрагирования и выделения существенных свойств 
конкретных объектов.

14
.

Умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется 
абстрагироваться от несущественных признаков.

15
.

Умение выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные 
свойства и качества.
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16
.

Развитие способности анализировать простые закономерности.

17
.

Сравнение картинок с последующим рассуждением.

18
.

Формирование умений сопоставлять и соотносить словесный 
соответствующей иллюстрацией.

текст
с

19
.

Установление последовательности событий (серия картинок, предложение).

20
.

Понимание картин с нелепыми сюжетом и скрытым смыслом.

21
.

Построение выводов и умозаключений.

22
.

Формирование понимания внутренней логики действий в сюжете, в котором предполагается
динамическое изменение объектов.

23
.

Развитие элементов причинного мышления.

24
.

Формирование умений устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости.

25
.

Формирование понимания скрытого смысла, понимание юмора, развитие адекватных 
реакций на юмор.

26
.

Развитие способности к наглядному моделированию по словесной инструкции и по 
образцу.

27
.

Логический анализ текста. Восстановления деформированных компонентов на уровне 
последовательности, лишнего смыслового компонента.

28
.

Восстановление логической  последовательности в сюжетном ряде. Сжатый пересказ.

29
.

Работа со сложными метафорами. Поиск метафор в тексте.

30
.

Анализ фразеологизмов. Подбор синонимичного фразеологического ряда.

31
.

Работа с пословицами. Анализ и обобщение.

32
.

Разбор текста со скрытым смыслам. Обсуждение основной сюжетной линии.
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Пространственно-временные отношения

33
.

Развитие ориентировки в пространстве и способности к наглядному моделированию. 
Развитие творческих способностей.

34
.

Формирование основных временных понятий. Составление рассказа с учётом времени.

35
.

Работа с картой. Формирование пространственных отношений на графическом объекте.

36
.

Анализ текстов, содержащих пространственно-временной компонент. 
Редактирование нарушенных связей в тексте.

37
.

Формирование умения ориентироваться по карто-схеме. Развитие логического мышления.

38
.

Восприятие пространства на плоскости. Работа с предлогами.

Развитие понятийной стороны речи

39
.

Повышение уровня смысловой догадки. Работа с текстом.

40
.

Соотнесение определений с заданными словами. Составление собственных описательных 
моделей.

41
.

Формирование представлений о различии поговорок и пословиц. Развитие экспрессивной 
речи.

42
.

Чтение пословиц и соотнесение со смысловым образом (подбор соответствующей истории).

43
.

Составление рассказа по сюжетной картинке. Развитие понимания  скрытого смысла 
(сюжетной линии) по картинке.

44
.

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Развитие речи через беседу.

45
.

Работа с крылатыми выражениями.

Развитие связной речи

46
.

Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту житейских задач.

47
.

Узнавание предметов лексической темы по их описанию. Составление описательных 
загадок.
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48
. Составление рассказа по обозначенному началу.

49
.

Составление рассказа по серии картин. Обогащение лексикона новыми словами, в том числе
сложных слогового состава.

50
.

Пересказ текста с опорой на картинно-графическую (ассоциативную) схему.

51
.

Работа с текстом. Прочтение, деление на части, поиск иллюстрации к тексту. Пересказ 
текста.

52
.

Формирование навыка составления рассказа самостоятельно.

53
.

Работа с антонимами. Работа с деформированным текстом. Замена имён существительных 
антонимами.

54
.

Работа с антонимами. Работа с деформированным текстом. Замена имён прилагательных 
антонимами.

55
.

Определение нормативного связного высказывания из предложенных образцов. Пересказ с 
опорой на ассоциативный план.

56
.

Составление схемы связного высказывания (описательный рассказ). Сравнение образца 
текста с планом высказывания.

Развитие учебных навыков

57
.

Развитие умения работать по алгоритму на математическом материале. Развитие 
логического мышления.

58
.

Арифметические действия на геометрическом материале.

59
.

Повышение уровня познавательного материала. Развитие кругозора.

60
.

Работа с задачей. Разбор условия задачи.

61
.

Составление задач по образцы, схеме.

62
.

Решение  сложных 
задач.

63
.

Решение задач с косвенным вопросом.
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64
.

Решение  логических задач.

Диагностика

65
.

Диагностика высших психических функций.

66
.

Диагностика математических представлений.

67
.

Диагностика письменной речи. Написание диктанта.

68
.

Диагностика связной речи и процесса чтения.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  

  
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения
Количество Примечания

Печатные пособия

Демонстрационный материал (картинки предметные, 
таблицы) в соответствии с основными темами программы 
обучения.

 Более 10 Многоразового 
использования

Карточки с заданиями по математике для 1 — 4 классов Более 10

Компьютерные и информационно-
коммуникативные средства

Цифровые информационные инструменты и источники (по 
основным темам программы): электронные справочные 
учебные пособия.

Более 10 Презентации.
Методические 
пособия в 
электронном варианте

Технические средства обучения

Стол учительский 1

Стул для педагога 1

Шкаф для пособий 4

Школьная  парта, двухместная, регулируемая по высоте 1

Школьная  парта, одноместная, регулируемая по высоте 10

Стул ученический, регулируемый по высоте 9

Ноутбук 1

Экран 1

Проектор 1

Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование

Объекты (предметы), предназначенные для счѐта: от 1 до 10; 
от 1 до 20; от 1 до 100.

 На 
подгруппу

Размер

объекта
(
палочки) не
м

каждого

для  счѐта 

усины, 

блока,
Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с 
цифрами и другими знаками).

 На 
подгруппу

Учебные пособия для изучения геометрических величин 
(длины, периметра, площади): условные мерки, линейки, 
квадраты (мерки) и др.

На 
подгруппу

Наименования объектов и средств
материальнотехнического обеспечения

Количество Примечания



7
1

Учебные пособия для изучения 
геометрических фигур, геометрического 

конструирования: модели геометрических фигур и тел.

2

Таблица умножения. 1 демонстрационная

Таблица сложения. 1 демонстрационная

Компоненты арифметических действий (сумма, разность, 
произведение, частное).

1 демонстрационная

Таблица величин (длина, масса, объем, площадь). 1 демонстрационная

Макет часов. 1 демонстрационный

Времена года (12 месяцев). Более 10 Набор картинок

Дни недели. 7 карточки

Картинки тематические (предметные, сюжетные) Более 10 Демонстрационные, 
раздаточные

Игры

Конструкторы «Танграм» , «Квадраты Никитина», «Кубики 
«Кооса»

3 набора Для индивидуальной 
работы или в малой 
группе.

Настольные развивающие игры Более 5

Электронные игры развивающего характера Более 10
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Список литературы для учителя

1.400 узоров для развития моторики мелких мышц у детей дошкольного возраста.  / Узорова О.В. , Е.А. 
Нефѐдова М.: Издательство АСТ.  

2.Ителлектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития./  Бабкина Н.В.  – 
Москва. 2006.  

3.Итоговые контрольные работы по математике, русскому языку, чтению для детей начальной школы (по 
программам С(К)ОУ 7 вида) /Е.А. Екжанова, С.А.Мюльбах, Е.В.Резникова, М.Б.  

Хабибулина. Челябинск «Образование». 2010.  
4.Комплексные работы для учеников 1-2 классов (с ЗПР) / Будникова Е.С., Касимова Е.И., Колотилова У.В. и др 
5.Математика 1-4 класс (в 2-х частях). Учебник. ФГОС.) /Волкова С. И., Пчелкина О.Л. М.:  
Просвещение, 2015.  
6. Математика за 5 шагов 1-4 классы./В.А. Крутецкая Спб.: Литера, 2017.  
7.Окружающий мир. 1-4 класс (в 2-х частях). Учебник. ФГОС /Плешаков А.А. М.: Просвещение,2015  
8.Методика исследования готовности к школьному обучению Автор: Екжанова Е.А. Спб: КАРО,  2007  
- Психолого-педагогическая диагностика / Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. Издательский центр  

«Академия», 2003  
- Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: Владос, 2014г. 
 
 

 
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Коррекционных логопедических занятий

Для детей с расстройством аутистического спектра
(вариант 8.2)
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Пояснительная записка

Коррекционный курс «Логопедические занятия» разработан в соответствии требованиями ФГОС
НОО и с учѐтом ФАООП НОО  обучающихся с РАС. Логопедическая работа с обучающимися с
РАС  нацелена  на  удовлетворение  их  особых  образовательных  потребностей,  обозначенных  в
указанных документах.
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральный Закон от 04.08.2023 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования»,
- Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении федеральной
адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного
срока использования исключенных учебников»,

- СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28,
- СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и
(или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденными  постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2,
- Устав ГКОУ УР «Школа № 47».
Коррекционный курс  является обязательной частью коррекционно-развивающей области ФАООП
НОО обучающихся с РАС. Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на
преодоление  и/или  ослабление  речевых  нарушений  у  обучающихся  1–4  классов,  получающих
образование в соответствии с АООП НОО обучающихся с РАС.

Коррекционный  курс  выстраивается  с  опорой  на  имеющиеся  диагностические  материалы  и
методические разработки известных авторов. В области логопедии таковыми являются работы Г.В.
Чиркиной,  О.Е.  Грибовой,  Р.И.Лалаевой,  О.А.  Ишимовой,  О.И.  Азовой  и  др.  В  области
психокоррекции в основу были взяты разработки Н.В. Бабкиной и адресованные непосредственно
обучающимся с РАС.

Цель и задачи курса
Цель курса заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон устной речи (фонетико-
фонематической,  лексико-грамматической,  синтаксической),  связной  речи,  профилактики  и
коррекции нарушений письменной речи.
Целевой ориентир  коррекционно-развивающего  курса  предполагает  развитие  не  только речевых
умений и навыков, но и навыков социальной (жизненной компетенции) у обучающихся с РАС.

Задачи курса:
- коррекция  и  развитие  звукопроизношения  обучающихся  (постановка,автоматизация,
дифференциация звуков речи);
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- восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов;
- пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря;
- коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи(синтаксической структуры
речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
- формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической формы речи;
- формирование и развитие коммуникативной функции речи;
- профилактика и коррекция нарушений чтения и письма;
- развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений;
- расширение представлений об окружающей действительности;
- обогащение  речевого  опыта,  способствующего  развитию  познавательных  процессов
обучающихся с РАС.
Курс  реализуется  на  протяжении  всего  уровня  начального  образования  и  позволяет
последовательно и постепенно преодолевать/минимизировать речевые нарушения обучающихся с
РАС,  а  также  обусловленные  ими  разнообразные  трудности  в  обучении,  развивать
коммуникативные навыки и формировать

необходимую компетентность.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС.

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста  и характеризуются
нарушением  развития  коммуникации  и  социальных  навыков.  Общими  являются  аффективные
проблемы и  трудности  развития  активных  взаимоотношений  с  динамично  меняющейся  средой,
установка  на  сохранение  постоянства  в  окружающем  и  стереотипность  поведения  детей.  РАС
связаны  с  особым  системным  нарушением  психического  развития  ребенка,  проявляющимся  в
становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге расстройств
аутистического  спектра.  Происхождение  РАС  накладывает отпечаток на характер  и  динамику
нарушения  психического  развития  ребенка,  определяет  сопутствующие  трудности,  влияет  на
прогноз социального развития.  Вместе  с  тем,  вне  зависимости  от этиологии степень  нарушения
(искажения)  психического развития при аутизме может сильно различаться.  При этом у многих
детей  диагностируется  легкая  или  умеренная  умственная  отсталость,  вместе  с  тем  расстройства
аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как
нормальное  и  даже  высокое.  Нередки  случаи,  когда  дети  с  выраженным  аутизмом  проявляют
избирательную  одарѐнность.  В  соответствии  с  тяжестью  аутистических  проблем  и  степенью
нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся
целостными  системными  характеристиками  поведения:  характером  избирательности  во
взаимодействии  с  окружающим,  возможностями  произвольной  организации  поведения  и
деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем
психоречевогоразвития.  Приводим  характеристики,  наиболее  значимые  для  организации
начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким:

Первая  группа.  Дети  почти  не  имеют  активной  избирательности  в  контактах  со  средой  и
людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и
сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации,  их аутизм внешне
проявляется как отрешенность от происходящего.

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт.
Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо
вписываются в  пространственное  окружение,  бесстрашно  карабкаются,  ловко  перепрыгивают,
балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут
показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует
ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого
ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не



7
6

тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности
активно  и  направленно  действовать  с  предметами  проявляется  в  характерном  нарушении
формирования  зрительно-  двигательной  координации.  Этих  детей  можно  мимолетно
заинтересовать,  но  привлечь  к  минимально  развернутому взаимодействию крайне трудно. При
активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение
прекращается,  он  успокаивается.  Негативизм  в  этих  случаях  не  выражен  активно,  дети  не
защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным
трудом  овладевают  навыками  самообслуживания,  также  как  и  навыками  коммуникации.  Они
мутичны,  хотя  известно,  что  многие  из  них  время  от  времени  могут  повторить  за  другими
привлекшее  их  слово  или  фразу,  а  иногда  откликнуться  и  неожиданно  прокомментировать
происходящее.  Эти  слова  без  специальной  помощи  плохо  закрепляются  для  активного
использования,  остаются  эхом  увиденного  или  услышанного.  При  явном  отсутствии  активной
собственной  речи,  их  понимание  обращенной  речи  остается  под  вопросом.  Так,  дети  могут
проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то
же  время,  эпизодически  демонстрировать  адекватное  восприятие  значительно  более  сложной
речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.

При  овладении  навыками  коммуникации  с  помощью  карточек  с  изображениями,  словами,  в
некоторых случаях  письменной  речью  с  помощью  клавиатуры  компьютера, эти  дети  могут
показывать  понимание  происходящего  значительно  более  полное,  чем  это  ожидается
окружающими.  Они  также  могут  показывать способности  в  решении  сенсомоторных  задач, в
действиях  с  досками  с  вкладышами,  с  коробками  форм,  их  сообразительность  проявляется  и  в
действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.

Даже  про  этих,  глубоко  аутичных  детей  нельзя  сказать,  что  они  не  выделяют  человека  из
окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют своих
и  чужих,  это  видно  по  меняющейся  пространственной  дистанции  и  возможности  тактильного
контакта,  радуются,  когда  их  кружат,  подбрасывают.  Именно  со  взрослым эти  дети  проявляют
максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и
положить на него руку взрослого.

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими
детьми.  Задачами  последующей  работы  является  постепенное  вовлечение  их  во  все  более
развернутое  взаимодействие  со  взрослыми,  в  контакты  со  сверстниками,  выработка  навыков
коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом
процессе  возможностей  эмоционального,  интеллектуального  и  социального  развития  ребенка.
Реализация  этих  задач  требует  индивидуальной  программы  обучения  такого  ребенка.  Эта
индивидуальная программа должна предусматривать  и включение его в группу других детей.  У
этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче
воспринимать  учебную информацию, следуя за  ними,  легче  выполнять требования  взрослого.  В
зависимости  от  уровня  интеллектуального  развития  обучающиеся  этой  группы могут  осваивать
варианты 8.3 или 8.4.образовательной программы.

Вторая  группа.  Дети  имеют  лишь  самые  простые  формы  активного  контакта  с  людьми,
используют стереотипные  формы поведения,  в  том числе  речевого,  стремятся  к  скрупулѐзному
сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются
в активном негативизме(отвержении).

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с
окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие
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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.д.  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
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обучаться в условиях детского учреждения.
В  зависимости  от  уровня  интеллектуального  развития  обучающиеся  этой  группы  могут

осваивать варианты 8.2. или 8.3. образовательной программы.

Третья группа.  Дети имеют  развѐрнутые, но  крайне косные формы контакта с окружающим
миром и людьми–достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том числе речевого),
плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаѐт

экстремальные    трудности   во взаимодействии  с людьми   и обстоятельствами,
их аутизм проявляется как поглощенность  собственными  стереотипными  интересами  и

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. Эти дети стремятся к достижению,
успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы
активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности
их  дезорганизуют.  Если  в  норме  самооценка  ребенка  формируется  в  ориентировочно
исследовательской  деятельности,  в  реальном  опыте  удачинеудач,то  для  этого  ребенка  значение
имеет  толькостабильное  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 
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потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.
Характерным  является  заострение  интереса  такого  ребенка  к  опасным,  неприятным,

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы
«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает

относительный контроль над  испугавшим  его  рискованным  впечатлением  и  наслаждается  им,
воспроизводя снова и снова. В раннем возрасте  такой ребенок  может оцениваться как
сверходаренный,  позже  обнаруживаются  проблемы  выстраивания  гибкого  взаимодействия,
трудности  произвольного  сосредоточения,  поглощенность  собственными  сверхценными
стереотипными  интересами.  При  всех  этих  трудностях,  социальная  адаптация  таких  детей,  по
крайней мере, внешне, значительно более успешна,  чем в случаях двух предыдущих групп. Эти
дети,  как  правило,  обучаются  по  программе  массовой школы   в условиях класса или
индивидуально, могут стабильно получать отличные  оценки,  но  и  они  крайне  нуждаются  в
постоянном  специальном  сопровождении,  позволяющем  им  получить опыт диалогических
отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем  и  окружающих,
сформировать навыки социального поведения.

В  зависимости  от  уровня  интеллектуального  развития  обучающиеся  этой  группы  могут
осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы.

Четвертая  группа.  Для этих  детей  произвольная  организация  очень  сложна,  но  в  принципе
доступна.  Они  быстро  устают,  могут  истощаться  и  перевозбуждаться,  имеют  выраженные
проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания.
Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми
и  меняющимися  обстоятельствами  проявляются  в  том,  что,  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
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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 третьей 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  ребѐнок,  даже  испытывая  самые  серьезные
трудности,  находится  в  процессе  развития.  То  есть,  даже  в  пределах  одной  группы  детей  со
сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении
тенденций  к  установлению  более  активных  и  сложных  отношений  с  миром.  Сами выделенные
группы не являются отдельными формами детского  аутизма,  скорее  это способ ориентировки в
континууме выраженности нарушений возможностей ребѐнка активно взаимодействовать с людьми
и обстоятельствами. При успешной коррекционной работе ребѐнок может осваивать более сложные
отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность,  целенаправленность в
поведении,  осваивать  социальные  правила,  нормы  поведения  и  соответственно  значительно
продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного
возраста.

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно различается и
в  зависимости  от  того,  получал  ли  он  ранее  адекватную  специальную  поддержку.  Вовремя
оказанная  и  правильно организованная  психолого-педагогическая  помощь позволяет  поддержать
попытки  ребѐнка  вступить  в  более  активные  и  сложные  отношения  с  миром  и  предотвратить
формирование  наиболее  грубых форм патологической аутистической защиты,  блокирующей его
развитие.  То  есть,  уровень  психического  развития  пришедшего  в  школу  ребѐнке  с  РАС,  его
оснащѐнность средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера
и даже степени выраженности  первичных  биологически  обусловленных  проблем,  но  и  от
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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  потребностям  всех  таких  детей:
включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения 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.

Особенности построения курса
Особенностями построения курса «является  индивидуально-ориентированное  логопедическое
сопровождение  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  РАС,  их
индивидуальных особенностей и возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк).
Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с
учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся с РАС на
уровне начального обучения. Учитель-логопед может структурировать содержание программного
материала  покурсу,  исходя  из  потребностей  конкретного  обучающегося  с  РАС  или  группы,
увеличивая  количество  часов  на  изучение  одного  или  нескольких  модулей, либо равномерно
распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно- развивающих занятий
учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания программы. При
тематическом планировании логопедических занятий курса «Коррекционно- развивающие занятия:
логопедические»  учитель-логопед  может  интегрировать  материал  нескольких  модулей  в  рамках
одного занятия и включать элементы уже отработанного модуля в структуру последующих занятий
для закрепления. Возможно запланировать совмещение на одном занятии логически связанных тем
из разных модулей. Например, модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» может
эффективно комбинироваться с модулем «Развитие лексико-грамматической стороны речи». Темой
такого комбинированного логопедического занятия может быть «Звук и  буква Ч» на  материале
лексической  темы  «Посуда.  Продукты  питания».  В  ходе  такого  коррекционно-  развивающего
занятия  можно  отработать  произносительные  навыки  обучающихся  (некоторым  обучающимся
могут потребоваться индивидуальные зеркала), закрепить характеристику звука, поупражняться в
звуко-слоговом  анализе  и  синтезе(с  использованием  знаково-символических  схем),  развивая
орфографическую  зоркость  проработать  буквосочетания  ЧА,  ЧУ,  пополнить  и  активизировать
словарный запас по данной лексической теме, отработать суффиксальное словообразование.
Коррекционный  курс   для  обучающихся  с РАС  на  уровне  начального  общего  образования
включает следующие модули:
- «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»;
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- «Развитие лексико-грамматической стороны речи»;
- «Формирование связной речи. Основы коммуникации».
Модуль  «Развитие  фонетико-фонематической  стороны  речи  »направлен  на  коррекцию  и
развитие  произносительной  стороны  речи,  фонематического  восприятия  и  звукового  анализа  и
синтеза, формирование фонематических представлений, профилактику и коррекцию специфических
ошибок  письма  и  чтения  (замены  и  смешения,  пропуски  гласных  и  согласных,  частей  слова,
добавления, перестановки букв). Повышенное внимание уделяется дифференциации смешиваемых
звуков и сходных понаписанию букв. Работа по коррекции звукопроизношения (по автоматизации
вызванных звуков) проводится с постепенным усложнением всего речевого материала параллельно
с  отработкой  слоговой  структуры  слова  и  выделением  ударных  и  безударных  слогов.  На
логопедических занятиях отрабатываются артикуляционные и дыхательные упражнения, элементы
фонетической ритмики.  Для некоторых обучающихся необходимо организовать индивидуальную
работы  по  коррекции  звукопроизношения.  Например,  запланировать  индивидуальную  форму
логопедических занятий на этапах постановки и автоматизации звуков в  слогах и односложных
словах,  а работу  по отработке данных звуков в словах разной слоговой структуры,
предложениях и текстах проводить в подгруппах и малых группах. Для обучающихся с РАС
крайне важно отработать  правильное звукопроизношение в  различных ситуациях  общения. На
групповых  занятиях  обучающиеся  учатся  адекватно  оценивать  качество  речевых  высказываний
своих сверстников и своих собственных.

 Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  направлен на развитие
словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие навыков

словообразования и  словоизменения,  профилактику и коррекцию специфических
ошибок письма и чтения. Пополнение и уточнение словаря обучающихся ведется параллельно с
расширением представлений об окружающей действительности(преемственность работы учителя-
логопеда  и учителя-дефектолога)  и  преодолением  недостатков познавательной деятельности
(преемственность работы учителя-логопеда и педагога психолога). Работа по уточнению
значений слов осуществляется  в рамках запланированных лексических тем,  особое

внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря  в
активный, различению и употреблению омонимов, синонимов и антонимов.
Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» направлен на развитие умения
развернуто отвечать на вопросы, формирование навыков работы с текстом (умения делить текст на
части,  озаглавливать,  составлять  план,  определять  главную  мысль),  формирование
коммуникативных  навыков,  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, профилактику и коррекцию специфических ошибок письма и чтения. Данный
модуль  включает  коррекционно-  развивающие  занятия  по  развитию  диалогической  речи
обучающихся  с  РАС,  моделирование  коммуникативных  ситуаций,  словесного  описания,
инсценирования, а также инициация ответных высказываний, оречевления тематических ситуаций
(например, покупка в магазине, поход  в библиотеку  и  др.).  Для  формирования  и  развития
монологической речи, предусмотрена предварительная словарная работа и постепенное увеличение
объема речевого материала. Предусмотрен переход от простых фраз к более распространенным, с
постепенным  увеличением  объема  речевого  высказывания  (текста)  и  его  частей.  Начинать
необходимо с опоры на наглядную бытовую ситуацию, затем переходить ситуациям из личного
опыта ребенка, а дальше – к самостоятельным высказываниям на заданную тему.
Курс предполагает комплексное логопедическое обследование  и мониторинг  уровня развития
младших  школьников  с  РАС.  В  логопедическом  обследовании  младших  школьников  с  ЗПР
оцениваются  все  компоненты  речевой  системы:  звукопроизношение,  состояние  фонематических
процессов  и слоговой структуры слова,  лексический запас,  грамматический строй речи,  связное
высказывание, навыки письма и чтения, а также неречевые процессы, определяющие успешность
овладения письмом и чтением (например, повторение ритмов, праксис позы, зрительно-моторная

координация, пространственная ориентировка).
Выбор  формы  логопедических  занятий  (индивидуальные,подгрупповые,  групповые)  с
обучающимися с  РАС  зависит  от  степени  выраженности  речевых  нарушений  и  уровня
сформированности познавательной деятельности и произвольной речевой регуляции с учетом

рекомендаций ПМПК и ППк.
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Содержание  коррекционного  курса  учителя-логопеда  строится  в  строгом  соответствие  с
требованиями к результату изучения учебных предметов «Обучение грамоте», «Русский язык» и
основано на использовании учебного материала.
Коррекционно-развивающие  занятия  проходят  во  второй  половине  дня  во  внеурочное  время  в
специально оборудованном логопедическом кабинете.  Расписание занятий составляется с учетом
режима  работы  школы  и  в  соответствии  с  циклограммой   специалиста  (учителя-логопеда),
согласованной с администрацией школы. В соответствии с учебным планом для изучения курса
коррекционно-развивающих  (логопедических)  занятий  предусматриваются  индивидуальные,
подгрупповые  и  групповые  формы  работы.Продолжительность  и  интенсивность  занятий
определяется индивидуально с учетом рекомендаций ПМПК и ППк, но не реже 2-х раз в неделю.
Ориентировочная  продолжительность  логопедических  занятий  определяется  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять:
- групповое занятие– 40 минут;
- подгрупповое занятие– 30–40 минут;
- индивидуальное занятие– 20–30 минут.

Примерные виды деятельности обучающихся с РАС, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 
содержания курса 

      В логопедической работе с младшими школьниками с РАС крайне важно формировать 
положительную мотивацию к речевому взаимодействию ,способность ориентироваться в заданиях, 
развивать навыки анализа и синтеза (на речевом материале), учить обдумывать и планировать
предстоящую деятельность, следить за правильностью выполнения,рассказывать о проделанном и
давать адекватную оценку, чтосовершенствует систему произвольной речевой регуляции.
На логопедических занятиях обучающиеся с РАС выполняютразличные устные и письменные
задания, направленные на звуковой анализслова, учатся различать звуки и буквы, соединять звуки и
слоги  в  слова,выстраивать  фразы,  составлять  связные  высказывания,  развивая  устную  и
письменную  речь.  Для  обучающихся  с РАС  необходимо  предельно  развернуто  осуществлять
знакомство  с новым материалом,  использовать  доступные  алгоритмы,  определяющие  порядок
выполнения действий. Например, это может быть пошаговая памятка или знаково-символическая
карточкас этапами выполнения заданий.
При изучении звуков и букв полезно задействовать различные  анализаторы: слуховой,
зрительный,  кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с
изучаемой буквой,  написание  букв  на  шершавой  поверхности:  песок,  манка,  поиск  буквы  в
«зашумленном»изображении).  На логопедических занятиях дети прохлопывают,
отстукивают,выкладывают графические схемы фишками  и  полосками,  работают  с  разрезной
азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр.
Активно используются упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности,
развитию мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, ребусы,
анаграммы и др.)с учетом достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне
задания  предлагаются  преимущественно  на  иллюстративном  материале).Для  автоматизации
формируемого  навыка,  упрочения  связей  между  языковыми  единицами,  используя  приемы
актуализации  имеющихся  знаний(визуальная  опора,  памятка),  необходимо  систематически
возвращаться  к  повторению  и  закреплению  пройденного  материала.  Применяемый  на  занятиях
словарный материал  следует  уточнять,  пополнять,  расширять  путем  соотнесения  с  предметами,
явлениямиокружающего  мира  при  активном  использовании  Internet  ресурса.  Учить  находить
самостоятельно необходимую информацию, прибегая к нескольким источникам (словарь, интернет,
энциклопедия).
При обучении звуко-буквенному анализу работа  выстраивается  пошагово с  выделения  звуков в
слове  и  лишь  потом  используется  моделирование  звукового  состава  слова  (с  последующим
декодированием).
- Сначала обучающиеся последовательно выделяют звуки  в слове на  основе громкого
проговаривания.  При этом они соотносят  количество  выделенных звуков  с  графической  схемой
звукового состава слова(сопровождая движением, следя глазами).
- Затем дети последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого проговаривания. При
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этом они соотносят количество выделенных звуков с графической схемой звукового состава слова и
заполняют ее условными значками-фишками.
- Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и  вычерчивают их на доске
цветными мелками, при этом количество звуков остается заданным незакрашенной схемой.
- Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со звуковым анализом.
Следует  учить  обучающихся  с РАС  осознавать  возникающие трудности  обращаться  за
помощью .При необходимости следует облегчать техническую сторону выполнения письменных
заданий  (письмо  в  тетрадях  с  разлиновкой  «сетка»,  обозначение  точками  интервалов  между
буквами, слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в
т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки «пол »и «потолок» и т.п.).Необходимо научить
обучающихся с РАС проговаривать совершаемые действия в «громкой речи»: «Я пишу… (петлю,
палочку,  букву)»,«Я  составляю  схему  слова»  и  т.п.  В  случаях  затруднения  используется
сопряженное  проговаривание, затем отраженное  с постепенным переходом к  самостоятельному
высказыванию. Крайне важно понятно и доступно объяснять детям цель и задачи логопедического
занятия,  стимулировать  их  к  самостоятельному  формулированию  и  проговариванию  с
использование мне обходимой наглядности и вопросов педагога. В качестве наглядного материала
рекомендуется  использовать  картинки  и  рисунки  с  четкими  контурами,  яркие,  контрастные  и
реалистичные. В начале обучения на карточке, которую рассматривает учащийся, не должно быть
более двух  объектов (два предметных рисунка,  две буквы), их  количество  надо  увеличивать
постепенно.  Для  повышения  результативности  коррекционно-  развивающей(логопедической)
работы учитель-логопед использует  традиционные  и  современные технологии. В рамках курса
могут применяться аппаратные  технологии, логопедические тренажеры  специальные
компьютерные  программы  для  развития  речевого  дыхания,  артикуляционной  моторики,
звукопроизношения,  фонематического  восприятия,  языкового  анализа  и  синтеза,  отработки
лексико-грамматического компонента и связной речи, профилактики и коррекции навыков письма и
чтения у младших школьников с РАС.
Определение  общей  стратегии  и  эффективного  взаимодействия  учителя-логопеда  с  учителем
начальных  классов,  смежными  специалистами  (педагог-психолог  и  учитель-дефектолог)  и
родителями обучающихся с РАС является важным условием эффективности всей коррекционно-
развивающей работы, формирования сферы жизненной компетенции и достижения планируемых
результатов.
Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога осуществляется регулярно для обеспечения
единства  подхода  к  конкретному  ребенку  с  РАС,  определения  уровня  сформированности  его
познавательной  деятельности  и  системы  произвольной  регуляции  (от  этого  зависит  объем  и
сложность  предложенных  заданий,  мера  помощи  и  внешнего  контроля).Продуктивное
взаимодействие  учителя-  логопеда,  учителя-дефектолога  и  педагога-психолога  обеспечивает
комплексный  подход  к  диагностике,  определению  и  преодолению  имеющихся  трудностей
обучающегося  с  РАС,  к  предоставлению  квалифицированной  помощи  с  учетом  его  уровня
психического развития.

Место курса в учебном плане.
Коррекционный курс Логопедические занятия является частью программы коррекционной работы и
обязательным для изучения. В соответствии с учебным планом ФАООП НОО обучающихся с РАС
на изучение курса отводится 2 часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 66 часов для
обучающихся 1-х классов и на 68 часов для обучающихся 2–4 классов (2 часа занятий  в неделю,
33–34 учебных недели в год).
Планируемые результаты: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-
диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения  знаний  об  окружающей
действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической
системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического
строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
Личностные результаты:
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;

-формирование ценностей многонационального российского общества;
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• становление гуманистических и демократических ценностных 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;

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,  в том
числе с использованием информационных технологий;
• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
• Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;
• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;Развитие этических чувств,

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания
чувствам других людей;

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

-Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
-принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие  социально
значимых мотивов учебной деятельности;

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных
ролей;
• развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей;
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации.
Метапредметными результатами обучения являются формирование универсальных

учебных действий (УУД).
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
• формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• использование  речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий

(далее
• ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
• 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;

• 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;
• готовность слушать собеседника и вести диалог;
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-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

• 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;

• готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

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  продуктивного  чтения  и
проблемно- диалогическая технология.

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,  по

содержанию текста;
- правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы; Средством

формирования познавательных УУД служат тексты упражнений.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, предложения

или небольшого текста);
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя-логопеда;
 оценивать свою работу и работу товарища;
 уметь работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). Средством

формирования  коммуникативных  УУД  служит  технология  продуктивного  чтения  и
организация работы в парах и малых группах.

Основное содержание коррекционного курса по годам обучения.

1 КЛАСС
(первый год обучения на уровне начального общего образования).

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
Дифференциация  речевых  и  неречевых  звуков.  Образование  и  различение  звуков  по
артикуляционным и акустическим характеристикам разных. Уточнение артикуляционных укладов
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гласных и согласных звуков. Коррекция и развитие звукопроизношения. Определение места звука в
слогах  и  словах.  Определение  количества,  последовательности  звуков  в  слове.  Закрепление  и
различение образа печатных и письменных букв. Развитие зрительного внимания и восприятия на
материале  букв  и  предметных  картинок.  Развитие  пространственно-временных  представлений.
Сравнение  и  различение  согласных  звуков:  сонорных и  шумных,  звонких  и  глухих,  твердых и
мягких, свистящих и шипящих, взрывных и щелевых. Условно-графические обозначения звуков,
составление схемы слога и слова.  Слогообразующая роль гласного звука.  Определение слоговой
структуры слова путем ориентировки на  гласные звуки.  Сравнение  слов  с  разным количеством
слогов.  Слоги  прямые  и  обратные  (СГ,  ГС,  СГС,  ССГ,  ГСС).  Графические  схемы  прямых  и
обратных слогов. Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов. Составление слов из прямых
и обратных слогов. Чтение прямых и обратных слогов с использованием слоговой таблицы. Работа
с  ударением,  его  смыслоразличительная и  фонетическая  роль.  Составление  графических  схем
слогового состава слова с выделением местаударного и безударного слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х).
Правописание гласных А, У, И в буквосочетаниях ща, щу, ча,чу, жи, ши. Формирование и развитие
навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок.

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
Выделение слова из речевого потока. Соотнесение слова и предмета(слова-предметы). Соотнесение
слова  и  названия  действия  (слова-действия).  Соотнесение  слова  и  признака  (слова-признаки),
подбор слов, обозначающих признаки. Активизация и обогащение словаря по лексическим темам.
Работа  с  синонимами и антонимами. Отработка форм множественного и  единственного числа
существительных.  Образование  новых  слов  различными  способами  по  образцу,  по  словесной
инструкции, с опорой на картинки (с помощью суффиксов – образование слов с уменьшительно-
ласкательным  значением,  образование  названий  детенышей  птиц,  животных,образование  слов-
признаков  от  слов-предметов;  с  помощью приставок  образование  глаголов  совершенного  вида).
Формирование и развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
Различение слова и предложения. Составление предложений с использованием слов, обозначающих
предметы,  действия,  признаки(с  опорой  на  образец  и  картинки).  Работа  с  деформированным
предложениеми  текстом.  Моделирование  коммуникативных ситуаций  с  использованием  формул
речевого этикета.  Составление коротких описательных рассказов на заданную тему с опорой на
образец. Составление коротких повествовательных текстов с опорой на сюжетные картинки,
по  опорным  словам.  Списывание  предложений  и  короткого  текста.  Формирование  и  развитие
навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок.

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
(второй год обучения на уровне начального общего образования).

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
Коррекция  и  развитие  звукопроизношения.  Дифференциация  гласных  и  согласных  звуков,
различение звонких и глухих, твердых и мягких согласных звуков. Узнавание «зашумленных» букв
(перечеркнутых, наложенных друг на друга). Отработка заглавных букв. Опознание правильно и
зеркально  изображенных  печатных  и  рукописных  букв.  Развитие  зрительного  внимания  и
восприятия на  материале  букв  и  предметных  картинок.  Развитие  пространственно-временных
представлений. Дифференциация похожих гласных букв: А-О, О-У, И-У. Дифференциация похожих
гласных и согласных букв: И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л-А, а-д, л-я. Звуковой ислоговой анализ
слова. Профилактика фонематических, оптических и кинетических ошибок.

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
Воспроизведение слого-ритмической структуры слова с опорой на графические схемы. Уточнение
значений  слов  при  изменении  позиции  ударного  слога.  Многозначные  слова.  Слова  близкие  и
противоположные по значению. Отработка навыков согласования имени существительного иимени
прилагательного, составления словосочетаний. Профилактика аграмматизма на письме.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
Составление,  запись  и  прочтение  коротких  предложений.  Различение  интонационных
характеристик  разных  предложений  (вопросительных,  восклицательных).  Составление
распространенных  предложений  по  вопросам  педагога.  Развитие  диалогической  речи
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(моделирование  диалоговна  заданную  тему  с  использованием  вежливых  слов).  Составление
рассказа-описания с опорой на план. Чтение и пересказ коротких текстов/рассказов, содержащих
диалоги персонажей.

2 КЛАСС (третий год обучения на уровне начального общего образования).
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
Отработка  и  развитие  произношения.  Упражнение  в  различении  и  опознании  букв,
соответствующих гласным и согласным звукам. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Уточнение
представлений о слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение акустико-артикуляционных
характеристик  твердых  и  мягких  звуков,  дифференциация  согласных.  Обозначение  на  письме
мягких и твердых согласных. Отработкаи закрепление умений делить слова на слоги, определять
звуковой состав слогов. Формирование навыка слогового деления слова, определение количества
звуков  и  слогов  на  слух.  Придумывание  слов  на  заданный  слог.Конструирование  слов  из
предложенных  слогов.  Составление  графических  схем.  Работа  со  слоговыми  таблицами  для
отработки техники чтения.

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
Различение слов: слово-предмет (одушевленные – неодушевленные),слово-признак, слово-действие.
Слово  и  его  значение.  Работа  со  словами-паронимами.  Прямое  и  переносное  значение  слова.
Многозначные слова.Подбор однокоренных (родственных) слов. Обогащение словаря синонимамии
антонимами. Образование существительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов
(- ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса -ниц-со значением вместилища, суффиксов (-тель-, -
чик-,  -  щик-,  -льщик-,  -чик-,  -ник)  для  образования  названий  профессий,  названий  детенышей
животных иптиц. Работа со словарными словами. Образование притяжательных прилагательных в
мужском, женском и среднем родах. Образование качественных прилагательных с суффиксами: -н-,
-лив-  в  мужском,  женскоми  среднем  родах.  Образование  относительных  прилагательных  с
суффиксами-ов-/- ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Образование глаголов с помощью приставок(в-, вы-,
при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-).Употребление и написание глаголов
с частицей НЕ. Местоимение.  Согласование слов в числе и роде, составление словосочетаний с
использованием алгоритма, карточек-подсказок.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
Составление  предложений  из  предложенных  слов,  данных  в  начальной  форме.  Составление
распространенных  предложений  по  вопросам.Выделение  главных  членов  предложения  по
вопросам.  Развитие  диалогической  и  монологической  речи.  Работа  с  разными
текстами(повествование,  описание,  рассуждение). Определение главной мысли
текста,озаглавливание. Определение количества слов в предложении; количества предложений в
тексте.  Конструирование  предложений  с  однородными  членами.  Составление  описательных  и
повествовательных рассказов по опорным словам и план. Составление рассказа по предложенному
началу.  Чтение  и  определение  последовательности  частей  текста.  Работа  над  пониманием
прочитанного  текста.  Работа  с  деформированным  текстом:нахождение  лишних  частей  текста,
составление связного текста.

3 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне начального общего 
образования).

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, различение букв
(по  оптическому  и  кинетическому  сходству).  Дифференциация  звуков  на  речевом  материале  с
постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте).

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
Различение приставок и предлогов.  Отработка слов с  глухими и звонкими согласными в корне.
Слова с непроизносимым согласным звуком в корне (способы проверки). Работа со словарными
словами. Число и род имен существительных. Отработка предложно-падежных конструкций,
склонение имени существительного и имени прилагательного. Личные местоимения. Согласование
глагола с именем существительным в числе,в роде, изменение глаголов по времени.
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Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с деформированным предложением.
Работа  с  текстом.  Определение  границ  и  количества  предложений  в  тексте,  количества  слов  в
предложении. Работа на уровне предложения: составление/завершение предложений, дописывание
подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение лишних слов, редактирование и
распространение предложений, нахождение главных членов предложения. Работа на уровне текста:
озаглавливание,  составление  плана,  нахождение  лишних  предложений  в  тексте,  сочинение
продолжения текста.

4 КЛАСС (пятый год обучения на уровне начального общего образования).
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, различение букв
(по  оптическому  и  кинетическому  сходству).  Дифференциация  звуков  на  речевом  материале  с
постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте).

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
Обогащение номинативного словаря. Различение и употребление синонимов, антонимов, омонимов.
Работа со словарными словами. Отработка навыков словоизменения,  практическое употребление
существительных  в  форме  единственного  и  множественного  числа.  Отработка  падежных  форм
существительных. Дифференциация именительного и винительного, родительного и винительного
падежей. Употребление несклоняемых имен существительных. Закрепление знаний
о  корне,  приставке,  суффиксе  и  окончании  слова.  Тренировка  в  языковом  анализе.  Уточнение
лексического и грамматического значения слова. Дифференциация однокоренных и родственных
слов.

Образование и правописание сложных слов с соединительными гласными О-Е. 



9
0

Развитие
навыков  приставочного  словообразования.  Практическое  употребление  слов  с  приставками
пространственного значения, временного значения  и  многозначных приставок. Различение
предлогов и  приставок.  Согласование  существительных  с  прилагательными  (род,  число).
Соотнесение  предмета  и  признака  в  различных  предложно-падежных  конструкциях.  Отработка
распознавания глаголов, изменения глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего времени
в единственном числе по родам. Согласование глагола с именем существительным в числе, в роде,
изменение глаголов по времени. Согласование числительных с существительными в роде и падеже.
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов –синонимов, глаголов –
антонимов. Употребление и правописание числительных. Определение числа и рода местоимения.
Упражнение  в  использовании  и  склонении  личных  местоимений  с  предлогами  и
без.Преодоление/минимизация аграмматизма в устной речи и на письме.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
Соотнесение  предложений  с  графической  схемой.  Построение  сложных  предложений  с
однородными  членами (с опорой на образец и схему).Конструирование предложений с
однородными членами с союзами и, а, но(с опорой на образец и схему). Установление в сложных
предложениях причинно- следственных связей. Дифференциация понятий: словосочетание
— предложение — текст.  Согласование слов в предложении, выделение границ предложения на
письме.  Закрепление  умения  составлять  и  записывать  предложения,  пересказывать  и  составлять
текст различного типа с использованием вежливых слов приветствия, прощания, просьбы,
благодарности,  используемых  при  извинении  или  отказе.  Выделение  в  тексте  основной  мысли,
озаглавливание. Связь между частями текста. Составление плана текста. Различение особенностей
текста-повествования,  текста-описания,  текста-рассуждения,  смешанного  текста.  Письменное
изложение короткого текста по плану. Написание мини сочинения по картинке, по серии сюжетных
картинок, на заданную тему с предварительной подготовкой(с помощью педагога).

Планируемые результаты освоения коррекционного курса
         «Коррекционно-развивающие занятия:    

логопедические» на уровне 
        начального общего образования. 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
- самостоятельно направлять внимание на звуковую сторону речи;
- иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных звуков;
- различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке;
- дифференцировать  звуки  и  буквы:  различать  гласные  (ударные  и  безударные)  и  согласные
(звонкие и глухие звуки, твердые и мягкие звуки);
- распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со звуками;
- обозначать мягкость согласных на письме;
- составлять графические схемы слов;
- выделять ударный и безударный слоги;
- уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех ситуациях общения
или минимизировать ошибки произношения;
- определять количество и последовательность звуков в слове;
- различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками;
- правильно  произносить  и  писать  слова  без  специфических  ошибок  или  минимизируя  их  (в
рамках изученного программного материала начальных классов).

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
- выделять и различать части слова: основа, корень, приставка,суффикс, окончание;
- образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок (по образцу);
- конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов;
- различать грамматически правильные и неправильные словосочетания;
- уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании;
- оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать изученные части речи;
- соблюдать  на  письме  изученные  орфографические  правила,  правильно  произносить  и  писать
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слова  без  специфических  ошибок  или  минимизируя  их  (в  рамках  изученного  программного
материала1-4 классов).

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
- участвовать в простых диалогах;
- обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу;
- выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.;
- соотносить предложение с графической схемой;
- конструировать простые и сложные предложения с однородными членами, с союзами и, а,
но (с опорой на образец и схему)»
- устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные связи;
- дифференцировать понятия: словосочетание— предложение —текст;
- согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на письме;
- определять главную мысль текста;
- озаглавливать текст;
- пересказывать и составлять текст различного типа с использованием  вежливых слов
приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемых при извинении или отказе;
- устанавливать связь между частями текста;
- составлять план текста;
- различать особенности текста-повествования, текста-описания,текста-рассуждения,
смешанного текста;
- писать изложение короткого текста по плану;
- составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, назаданную темус
предварительной подготовкой (с помощью педагога).



Тематическое планирование коррекционного
курса 1 класс

№

п.
п

Тема 
раздела, 
занятия

№ 
заня
тия 
в 
разд
еле

Тема 
занятия

Примерное содержание занятия Методы и формы организации. Характеристика 
деятельности обучающихся

1
-
4

Диагно 
стика

1-4 Диагностика Обследование звукопроизношения;
обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного
анализа  слов;обследование  лексической  стороны  речи;
обследование
грамматического строя речи;обследование связной речи;
обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с
простой слоговой структурой); обследование читательских умений
(чтение букв, слогов,
трех- и четырехбуквенных слов).

Выполняют задания на повторение слогов, слов,
предложений. Называют предметные, сюжетные

картинки. Выполняют инструкцию учителя.

5 Развити
е
лексиче 
ской 
сторон 
ы речи.

1 Слово как
единица 

речи

Выделение слова из текста, речевого потока. Соотнесение слова и
предмета. Условно-графическое обозначение слов. Уточнение значений 
имеющихся в активном словаре слов.

Совместная  работа:  составление  предложения  с
заданным  словом,  составление  предложений  по
вопросам.
Составление схемы предложения и предложений по
схеме. Составление предложения по картинке и их
условно-графическая запись.
Игровое  упражнение  «Снежный  ком»:
распространение  предложений  с  опорой  на  слова
для справок.
Игра  «Живые  слова»  (дети  играют  роль  слов  в
предложении,  идѐт  перестановка  слов  в
предложении, прочтение получившегося).
Моделирование  предложения:  определение
количества  слов  в  предложении  и  обозначение
каждого  слова  полоской,  обозначение  границ
предложения.
Самостоятельная работа: определение количества 
слов в предложении, обозначение слов полосками. 
Разгадывание ребусов.
Игровое  упражнение  «Придумай  предложение  по
модели»  (составление  предложения  по  схеме  с
использованием  предметных  или  сюжетных

6 2 Слова - 
названия 
предметов.

Слова – названия предметов, с которыми дети сталкиваются в быту, 
учебе, природе. Упражнения на активизацию и обогащение
номинативного словаря: выбор картинок по названию, называние
картинок, подбор слов-предметов к лексическим темам («Учебные 
вещи»,
«В школе»), названия частей и деталей предметов.

7 3 Слова - 
названия 
действий.

Слова – названия действий, с которыми дети сталкиваются в быту, 
учебе, природе. Задания на уточнение представлений о словах, 
обозначающих
действия. Упражнения на активизацию и обогащение предикативного 
словаря.

8 4 Слова – 
названия 
признаков
предметов.

Упражнения на активизацию и обогащение словаря слов-признаков:
игры  типа  «Какой  бывает?».  Подбор слов,  обозначающих  признаки
предметов.  Подбор  слов,  обозначающих  цвет,  величину,  форму,
высоту, ширину,
вкус, вес, скорость.

9 5 Слово в 
составе
предложения

Составление предложений по сюжетным картинкам и их условно-
графическая запись. Различение слова и предложения. Подсчет слов в 
предложении. Составление предложений с использованием слов,
обозначающих предметы, действия, признаки.



картинок).
Игра  «Исправь  ошибку  в  предложении»
(корректировка  предложений,  содержащих
смысловые ошибки).

1
0

6 Слово в 
составе
предложения

Лексическая тема «Школа».Беседа о школе. Подбор слов - названий 
предметов к теме (школа, класс, урок, звонок, перемена, ученик, 
учитель и т.д.). Выбор слов-действий и слов-признаков к словам-
предметам.
Составление простых предложений по теме. Свободные высказывания с 
опорой на сюжетные картинки. Моделирование коммуникативных
ситуаций с использованием формул речевого этикета.

1
1

7 Слово в 
составе
предложения

Лексическая тема «Осень».Беседа об осени. Подбор слов - названий 
предметов к теме (солнце, дождь, ветер, листья, деревья и т.д.). 
Выбор слов-действий и слов-признаков к словам-предметам. 
Составление
простых предложений по теме. Свободные высказывания с опорой на 
сюжетные картинки.

Диалог, например, обсуждение с педагогом, что 
можно сделать с предметом, участие в диалоге
помогает первоклассникам начать соотносить слово 
и обозначаемый им предмет.

1
2

8 Слова с 
близким 
значением

Практическое знакомство со словами близкими по значению.
Нахождение в словаре слов с близким значением. Подбор слов с 
близким значением на заданную тему. Упражнения на установление 
смыслового
однообразия слов. Активизация и обогащение словаря синонимов.

1
3

9 Слова с
противопол

ожным
значением

Практическое знакомство со словами противоположными по 
значению. Нахождение в словаре слов с противоположным значением.
Подбор слов с противоположным значением на заданную тему. 
Упражнения на
установление противоположного смысла слов с использованием парных 
картинок.

1
4

10 Слова с 
противоположн
ым
значением

Лексическая тема «Как ты познаешь мир».Беседа об органах чувств и их
значении в жизни человека. Подбор слов - названий предметов к теме 
(рука, язык, ухо, нос и т.д.). Выбор слов-действий и слов-признаков к
словам-предметам. Составление простых предложений по теме. 
Свободные высказывания с опорой на сюжетные картинки.

1
5

11 Слова с
обобщающим
значением.

Распределение названий предметов по группам. Подбор слов с
обобщающим значением по лексическим темам. Называние видовых и 
родовых понятий. Активизация, уточнение и обогащение словаря
обобщающих слов с помощью упражнений типа: назови предметы 
одним словом; найди лишнюю картинку, назови все остальные картинки
одним
словом; подбери слово по аналогии: стол-мебель, платье - ?

Совместная  работа:  составление  предложения  с
заданным  словом,  составление  предложений  по
вопросам.
Составление схемы предложения и предложений по
схеме. Составление предложения по картинке и их
условно-графическая запись.



Игровое  упражнение  «Снежный  ком»:
распространение  предложений  с  опорой  на  слова
для справок.
Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в
предложении,  идѐт  перестановка  слов  в
предложении, прочтение получившегося).

1
6

12 Слова с
обобщающим
значением.

Лексическая тема «Режим дня. Правила личной гигиены». Беседа о
режиме дня школьника. Подбор слов к теме (утро, день, вечер, ночь и 
т.д.). Выбор слов-действий и слов-признаков к словам-предметам. 
Подбор лексических средств для описания режима дня. Составление 
простых предложений по теме. Свободные высказывания на тему.

1
7

Звуко- 
слогово 
й состав
слова и 
профил 
актика 
наруше 
ний
письма

1 Образование 
звуков речи.
Гласные 
звуки.

Сравнение неречевых и речевых звуков. Наблюдение за работой органов
речи (органы артикуляции, голосообразования, дыхания). Образование 
разных речевых звуков (сопоставление артикуляций и акустических
характеристик разных звуков).

Совместная  работа  по  анализу  слова:  выделение
звука  в  начале  и  в  конце  слова.  Условные
обозначения звуков.
Игровое  упражнение  «Угадай  звук»:  определение
гласного  звука  по  его  артикуляции.Игровое
упражнение  «Есть  ли  в  слове  заданный  звук?»
(ловить  мяч  нужно  только  тогда,  когда  ведущий
называет слово с заданным звуком, отрабатывается
умение  определять  наличие  заданного  звука  в

1
8
-
2

2-5 Звуки и буквы
а, А, о, О, У, 
ы,
и, И

Образование гласных звуков и особенности их произношения только с
участием голоса при отсутствии шума (произнесение по показу и 
словесной инструкции; уточнение артикуляционных укладов разных
гласных звуков). Закрепление образа печатной и письменной буквы.

1 и 
чтения

Сравнение написания изученных букв. Чтение и письмо слов «ау», «уа». слове). Игра-соревнование «Кто запомнит и назовет
больше  слов  с  заданным  звуком  при
прослушивании  группы  слов  (4-5)  или  короткого
стихотворения».  Упражнение:  подбор  слов  с
заданным звуком.
Совместный анализ схемы слова: последовательное
выделение  звука  слове  на  основе  громкого
проговаривания  и  соотнесение  количества
выделенных  звуков  с  графической  схемой
звукового состава слова.определение места звука в
слове.  Предметно-практическое  оперирование  с
графической  схемой  звукового  состава  слова  по
заданному  алгоритму.  Работа  со  схемой:  выбрать
нужную схему  в  зависимости  от  места  заданного
звука  в  слове  (начало,  середина,  конец  слова).
Совместная работа:  группировка  слов  по первому
звуку (по последнему звуку).
Игра  «Живые  звуки»:  моделирование  звукового
состава слова в игровых ситуациях.
Составление  звукового  состава  слов  с
использованием фишек разного цвета для фиксации

2
2
-
2
5

6-9 Согласные 
звуки.
Согласные 
звуки и 
буквы н, Н, 
с, С, к, К, т,
Т

Образование согласных звуков – демонстрация артикуляционных укладов
согласных звуков (на примере правильно произносимых детьми в группе)
– создание шума, сочетание шума и голоса. Сопоставление согласных 
звуков различных групп - сонорных и шумных, звонких и глухих,
твердых и мягких, свистящих и шипящих, взрывных и щелевых. 
Сопоставительные характеристики особенностей их звучания и 
артикуляции.
Характеристика звуков [Н], [Н], [C], [C], [К], [К], [Т], [Т]. Определение
места  звука  в  словах.  Условно-графическое  обозначение  мягкого
согласного.  Закрепление  образа  печатной  и  письменной  буквы  в
упражнениях.  Списывание  букв  с  печатного  текста  и  соотнесение  с
образцом.

2
6

10 Слог и
слово

Понятие слога. Слогообразующая роль гласного звука. Определение 
слоговой структуры слова путем ориентировки на гласные звуки.
Сравнение слов с разным количеством слогов. Слоги прямые и обратные 
(СГ, ГС). Графические схемы прямых и обратных слогов.
Дифференциация данных вразброс прямых и обратных слогов. Деление 
слова на слоги. Подсчет количества слогов. Составление слов из прямых
и обратных слогов. Чтение прямых и обратных слогов с использованием
слоговой таблицы.



качественных характеристик звуков.
Совместное выполнение задания: проанализировать
предложенную  схему  звукового  состава  слова  и
рассказать о ней по алгоритму. Творческое задание:
подбор  слов,  соответствующих  заданной  схеме.
Работа  в  парах:  сравнение  двух  схем  звукового
состава  (нахождение  сходства  и  различия)  (с
опорой на предметные картинки).
Дифференцированное задание:  соотнесение слов с
соответствующими им схемами.
Комментированное выполнение задания:
группировка  звуков  по  заданному  основанию
(например,  твѐрдые  –  мягкие  согласные  звуки,
звонкие-глухие)  при  необходимости  с
направляющей помощью педагога.
Учебный  диалог  «Чем  гласные  звуки  отличаются
по  произношению  от  согласных  звуков?»;  как
результат участия в диалоге: различение гласных и
согласных   звуков   по   отсутствию/наличию

2
7

11 Звуковой
состав 
слова.

Определение звукового состава слов.
Гласные и согласные звуки в составе слова. Оценка роли отдельных 
звуков в отражении значений слов. Сопоставление значений слов, 
структура которых отличается одним звуком. Упражнения в определении 
звукового состава слов:
а) выделение звука на фоне слова,
б) вычленение первого и последнего звука из слова, 
в) определение места звука в слове,
г) определение количества, последовательности звуков и места каждого 
из них в составе слова.
Составление графических схем звукового состава слов. Профилактика 
специфических ошибок в письме и чтении.

2
8

12 Слоги 
прямые
закрытые и
слоги со 
стечением
согласных.

Составление графических схем прямых закрытых слогов (СГС) и слоги 
со стечением согласных (ССГ, ГСС). Соотнесение диктуемых логопедом
слогов с графическими схемами. Составление слов из сочетаний 
различных типов слогов по графическим схемам (СГС – СГ; ССГ – СГ и 
т.д.).

2 13 Ударение. Понятие ударения, его смыслоразличительная и фонетическая роль –

9 демонстрация примеров с изменением значения слов при перемещении 
ударения; вывод об особенностях произнесения ударного гласного в
слове - более громкое и более длительное, чем произнесение безударных 
гласных. Анализ пар слов, сходных по звуко-слоговому составу, но 
отличающихся местом ударного гласного. Разгадывание загадок с
выбором слов-ответов по месту ударного гласного.
Составление графических схем слогового состава слов с выделением 
места ударного и безударных слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х).
Профилактика специфических ошибок в письме и чтении.

преграды.
Игровое упражнение «Назови братца» (парный по
твѐрдости – мягкости звук, глухости-мягкости).
Совместная  работа:  характеристика  особенностей
гласных,  согласных  звуков,  обоснование  своей
точки зрения,  выслушивание одноклассников (при
направляющей помощи педагога).
Совместный  анализ  этапов  работы  учащихся  как
форма  контроля.  Совместная  оценка  процесс,  а  и
результата выполнения задания.
Комментированное  выполнение  упражнения  по
определению  количества  слогов  в  слове,
приведение доказательства по алгоритму.
Работа  в  парах:  подбор  к  предложенной  схеме
слогового  состава  слова  предметных  картинок,
(слов) с заданным количеством слогов.
Дифференцированное  задание:  подбор  слова  с
заданным  ударным  гласным  звуком  из
предложенных предметных картинок  с  опорой на
схему.

3
0

14 Звуко- 
слоговой 
анализ и 
синтез.

Задания на закрепление представлений о слоговом составе слов. 
Называние по заданию логопеда слов с разным количеством слогов (1, 2,
3) с опорой на демонстрируемые графические схемы. Выполнение
заданий на запоминание рядов из двух-трех слов определенной слоговой 
структуры. Составление слов из предлагаемых в беспорядке слогов.
Составление слов с опорой на предлагаемую логопедом ритмическую 
структуру с выделением ударного слога. Реконструкция слов путем
перемещения места слогов, добавления, сокращения количества слогов. 
Профилактика специфических ошибок в письме и чтении.

3
1

15 Звуко- 
слоговой 

Лексическая тема «Зима».Беседа о зиме. Подбор слов к теме (снег, лед, 
мороз и т.д.). Выбор слов-действий и слов-признаков к словам- 



анализ и 
синтез.

предметам. Подбор лексических средств для описания признаков зимы. 
Составление предложений и связных высказываний по теме с опорой на 
картинки.

Работа  со  слогоударными  схемами:  подбор  слов,
соответствующих  схеме  при  необходимости  с
направляющей помощью педагога.
Работа в группах: объединение слов по количеству
слогов в слове или по месту ударения.
Работа в группах: нахождение и исправление
ошибок, допущенных при делении слов на слоги, в
определении ударного звука (простые случаи).

3
2

Звуко- 
буквенн
ый
состав 
слова и
профил
актика 
наруше
ний 
письма 
и 

1 Звук и буква
Л

Диагностические задания: 1) на определение заданного логопедом 
речевого звука (гласный или согласный, мягкий или твердый, звонкий 
или глухой) воспроизведение его акустических и артикуляционно- 
голосовых характеристик; 2) на называние букв, демонстрируемых
логопедом с помощью разрезной азбуки. Подведение к выводу; звуки мы 
слышим и произносим, буквы мы видим и пишем. Обучающее занятие. 
Назначение букв в письменной речи. Характеристики элементов букв, их 
пространственной ориентировки и движений руки для воспроизведения. 
Буквы печатные и рукописные; заглавные и прописные. Профилактика 
специфических ошибок в письме и чтении.

Совместная работа: анализ поэлементного состава
букв.
Игровое упражнение на запоминание образа букв
«Конструктор  букв»,  направленное  на
составление  букв  из элементов.  Моделирование
букв (из пластилина, из проволоки).
Игровое  упражнение  «Найди  нужную  букву»
(отрабатывается  умение  соотносить  звук  и
соответствующую ему букву).
Совместная  работа:  объяснение  функции  букв,
обозначающих гласные звуки  в  открытом слоге:

3
3

2 Звук и буква
Р

3
4

3 Звук и буква
В

3
5

4 Звук и буква
П

3
6

5 Звук и буква
М

3 6 Звук и буква3
8

7 Звук и буква
Д

мягкости предшествующих согласных звуков.

3
9

8 Звук и буква
Ж

4
0

9 Звук и буква
Ш

4
1

10 Звук и буква
Ч

4
2

11 Звук и буква
Г

4
3

12 Звук и буква
й

4
4
-
4
7

13-
16

Обозначени
е мягкости 
согласных с
помощью 
букв Я, Ё, 
Ю, Е

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е, Ы-И. Произношение
прямых слогов со звуком [М] в сочетании со гласными первого ряда (МА,
МО, МУ…), затем второго ряда (МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). Далее
аналогичные упражнения с другими согласными звуками. Закрепление с 
помощью упражнений подбора к данному мягкому варианту – твердого и 
наоборот. Работа по сопоставлению значений и звучания слов типа
МАЛ-МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и т.п.

Дифференцированное задание: группировка слов в
зависимости  от  способа  обозначения  звука  [й’].
(ознакомительно).
Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?»,
объяснение в ходе диалога функции букв ь и ъ.
Рассказ  учителя  об  истории русского  алфавита,  о



значении  алфавита  для  систематизации
информации, о важности знания
последовательности  букв  в  русском
алфавите.Работа  в  парах:  нахождение  букв  в
наложенных,    зашумленных    недописанных
изображениях; нахождение ошибок в графическом
изображении букв.

4
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17 Обозначени 
е мягкости с
помощью 
буквы Ь.

Сопоставление форм множественного и единственного числа таких слов, 
как КОНИ-КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п. Определить,
что мягкость звуков [Н'][П'][Р'] сохраняется. Для обозначения мягкости в 
этих случаях применяется специальная буква - мягкий знак. Прочтение 
стихотворения о роли мягкого знака. Сравнение слов, различающихся
твердым или мягким звуком (шест-шесть, хорь-хор, брат-брать).

4
9

18 Звонкие и 
глухие 
согласные.

Уточнение акустических и артикуляционных признаков сходства и 
различий в звучании звонких и глухих согласных звуков. Определение 
участия голосовых связок в звучании звонких звуков с помощью
тактильных ощущений. Звуки согласные парные по звонкости-глухости.
Звуки согласные звонкие непарные (Звуки и буквы М, Л, Н, Р, Й). Звуки
согласные глухие непарные (Х, Ц, Ч, Щ). Звуки и буквы Ч, Щ.
Профилактика специфических ошибок в письме и чтении.

Упражнение:  дифференцировать  буквы,
обозначающие  близкие  по  акустико--
артикуляционным признакам согласные звуки ([с]
– [з], [ш] – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], [р] – [л], [ц] –
[ч’]  и  т.д.),  и  буквы,  имеющие  оптическое  и
кинетическое сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х
– ж, ш – т, в – д и т. д.).

5
0

19 Дифференц
иация 
парных 
звуков и
букв Б-П

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. Соотнесение с 
соответствующими буквами. Составление и преобразование слогов с 
парными звонкими-глухими. Сопоставление значений слов, 
отличающихся по признаку звонкости-глухости звука в их составе. 
Профилактика специфических ошибок в письме и чтении.

5
1

20 Дифференциа
ция
парных

звуков и
букв Д-Т

5
2

21 Дифференци
ация парных
звуков и 
букв В-Ф

5
3
-
5
4

22-
23

Дифференц 
иация 
парных 
звуков и
букв Г-К-Х.

5
5

Звуко- 
буквенн
ый
состав 

1 Дифференц 
иация 
парных 
звуков и
букв З-С

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. Соотнесение с 
соответствующими буквами. Составление и преобразование слогов с 
парными звонкими-глухими. Сопоставление значений слов, 
отличающихся по признаку звонкости-глухости звука в их составе. 

Упражнение: дифференцировать буквы,
обозначающие  близкие  по  акустико--
артикуляционным признакам согласные звуки ([с] –
[з], [ш] – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], [р] – [л], [ц] – [ч’] и



слова и
профил
актика 
наруше
ний 
письма
и 
чтения.

Профилактика специфических ошибок в письме и чтении. т.д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое
сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, в – д
и т. д.).

5
6

2 Дифференц 
иация 
парных 
звуков и 
букв Ж-Ш

5
7
-
5
8

Формир
ование 
граммат
ическог 
о строя 
устной 
речи и 
коррекц
ия его
недоста
тков.

1-2 Текст. Текст и его признаки (на основе лексической темы «Весна»). Слушание 
описательного текста о ранней весне, ответы на вопросы по его
содержанию и выбор соответствующего изображения из ряда 
представленных на наборном полотне картин.
Работа с повествовательным текстом о весенних забавах и делах детей (с
опорой на серию сюжетных картин), анализ его содержания 
(ориентировка на смысл отдельных предложений текста). 
Придумывание названия текста. Вывод о признаках текста: 1) текст 
состоит из предложений; 2) предложения связаны между собой по 
смыслу; 3) текст может иметь название – заголовок.

Совместная  работа:  составление  предложений  по
сюжетной картинке.
Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных
в  правильной  последовательности:  анализ
изображѐнных  событий,  обсуждение  сюжета,
составление устного рассказа с опорой на картинки
(при направляющей помощи учителя).
Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной
последовательностью,  анализ  изображѐнных
событий,  установление правильной
последовательности  событий,  внесение  изменений
в  последовательность  картинок,  составление
устного  рассказа  по  восстановленной  серии
картинок  с  опорой  на  план-вопрос.  Совместная
работа  по  составлению  небольших  рассказов
повествовательного характера по

5
9

3 Предложенм
е

Выделение предложения из структуры текста. Определение словесной 
структуры предложения. Составление графических схем словесного
состава предложений. Упражнения по реконструкции предложений путем
замен входящих в них слов.
Составление предложений:

а) по сюжетным картинкам разной смысловой сложности; 
б) по картинкам и опорным словам;
в) по опорным словам.

демонстрируемому действию.
Совместная  работа  по  составлению  небольших
рассказов  описательного  характера  (например,
описание предмета по заданному алгоритму).
Самостоятельная  работа:  составление  короткого
рассказа по опорным словам или вопросам.
Учебный  диалог  по  результатам  совместного
составления  рассказов,  знакомство  с  речевыми
шаблонами,  используемыми  для  учебного
диалога,  участие  в  диалоге,  высказывание  и
обоснование своей точки зрения.

Слушание текста, понимание текста при его

6
0

4 Словосочетан
ие.

Составление различных словосочетаний с опорой на картинки и по
вопросам логопеда. Составление словосочетаний из заданных слов: а) в 
нужной форме; б) в начальной форме. Соотнесение форм слов, входящих
в словосочетание. Определение правильного и ошибочного сочетания 
слов.

6
1

5 Словоизмен 
ение

Упражнения в анализе изменения смысла словосочетаний, предложений и 
текста при изменении форм слов.
Упражнения в изменении форм слова в разных словосочетаниях с опорой 
на картинки.



прослушивании.6
2

6 Словообраз 
ование.

Образование новых слов различными способами по показу, по словесной 
инструкции, с опорой на картинки (с помощью суффиксов – образование 
слов с уменьшительно-ласкательноым значением, образование названий 
детенышей птиц, животных, образование слов-признаков от слов- 
предметов; с помощью приставок образование глаголов совершенного
вида). Работа по уточнению значений новых слов.

6
3
-
6
6

Итогова
я

диагнос
тика

1-4 Диагностика
.

Обследование звукопроизношения;обследование состояния звуко- 
слогового и звуко-буквенного анализа слов;обследование лексической 
стороны речи;обследование грамматического строя речи;обследование
связной речи;обследование письменных умений (написание букв, слогов,
слов с простой слоговой структурой); обследование читательских умений
(чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов).

Выполняют задания на повторение слогов, слов,
предложений. Называют предметные, сюжетные
картинки. Выполняют инструкцию учителя.

Тематическое планирование коррекционного
курса 1 (дополнительный класс)

№
 
п.
п

Тема
раздел

а,
занятия

№ 
занятия 
в 
разделе

Те
ма 
заня
тия

Примерное содержание занятия Методы и формы организации. Характеристика 
деятельности обучающихся

1-4 Диагно
стика

1-4 Диагност
ика
.

Обследование звукопроизношения;обследование состояния звуко- 
слогового и звуко-буквенного анализа слов;обследование лексической 
стороны речи;обследование грамматического строя речи;обследование
связной речи;обследование письменных умений (написание букв, слогов, 
слов с простой слоговой структурой); обследование читательских умений
(чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов).

Выполняют задания на повторение слогов, слов,
предложений. Называют предметные, сюжетные
картинки. Выполняют инструкцию учителя.

5 Звуко-
слогов

1 Звук и 
буква

Уточнение общих представлений о звуко-буквенном составе русского
языка. Задания на: опознание звуков родного языка с опорой на

Игровое  упражнение  «Назови  звук»:  ведущий
кидает  мяч  и  просит  привести  пример  звука

ой
анализ

и
синтез

;

прослушивание (губы логопеда закрыты экраном); опознание звука по 
видимой артикуляции и другим зрительно воспринимаемым опорам при 
беззвучном артикулировании (например, звуков [Ш], [С], [Ж], [Б], [П], 
[А], [О], [У]); различение гласных и согласных звуков: поднять сигнал-
обозначение, если услышите гласный (или согласный) звук, звонкий или 
глухой, твердый или мягкий звук.

(гласного  звука;  твѐрдого  согласного;  мягкого
согласного;  звонкого  согласного;  глухого
согласного).Игровое упражнение «Придумай слово
с заданным звуком». Совместная работа: поднятие
сигнальной  карточки  на  заданный  звук  при



профи
лакти
ка и

корре
кция

наруш
ений

письм
а и

чтени
я (16

часов)

восприятии на слух. Упражнение: характеризовать
(устно)  звуки  по  заданным  признакам.  Учебный
диалог  «Объясняем  особенности  гласных  и
согласных  звуков»  под  руководством  педагога.
Упражнение: фонематический анализ слов (подбор
слов  на  заданный  звук;  определение  места
заданного звука в слове, количества звуков в слове,
их  последовательности).  Игра  «Отгадай  звук»:
определение звука  в  заданном слове с  опорой на
его артикуляцию. Упражнение: соотнесение звука
(выбирая  из  ряда  предложенных)  и  его
качественной  характеристики.  Работа  в  парах:
группировка звуков по заданному основанию.

Комментированное  выполнение  задания  после
совместного  анализа:  оценивание  правильности
предложенной характеристики звука, совместное
нахождение  допущенных  при  характеристике
ошибок.
Предметно-практическое оперирование:
применение  вспомогательных  приемов  для
дифференциации  звонких-глухих  звуков  (опора
на  тактильно-кинестетические  ощущения,  на
схему  состояния  голосовых  связок  при
произношении звонких-глухих и т.д.).

6 2 Звук и 
буква

Лексическая тема «Как ты познаешь мир».Задания на узнавание и 
называние букв алфавита по инструкции: Поднимите букву, которую я 
назову. Назовите букву, которую я покажу. Уточнение различий в 
понятиях ЗВУК-БУКВА. Уточнение органов чувств: рука, язык, ухо, нос. 
Обогащение словаря антонимами («большой – маленький, Холодно – 
тепло, тяжелый-легкий») Построение диалогов в ответах на вопросы.

7 3 Гласн
ые и
соглас
ные
звуки

Гласные и согласные звуки родного языка, их роль в составе слов. 
Звуковой анализ и синтез. Соотнесение звуков с буквами. Упражнения на 
уточнение и закрепление представлений о звучании и артикуляции
гласных и согласных звуков и о соответствующих им буквах. Уточнение
представлений о слогообразующей функции гласных звуков. Задания на
фонематический анализ (подбор слов на заданный звук; определение
места заданного звука в слове, количества звуков в слове, их
последовательности). Упражнения в опознании букв, соответствующих
гласным и согласным звукам.

8 4 Гласн
ые и
соглас
ные
звуки

Лексическая тема «Наш класс. Наша школа».
Уточнение предметного и глагольного словаря. Названия и назначения 
предметов, правила поведения в классе и в школе. Построение связного 
высказывания.

9 5 Зву
ки и
бук
вы.

Выбор печатных букв по заданию (из разрезной азбуки); запись 
рукописного варианта задаваемых букв. Определение роли букв в составе 
слов (обозначение соответствующего звука, обозначение мягкости
согласного звука на письме). Задания на уточнение кинетико-
кинестетических и зрительно-пространственных представлений образов 
печатных и рукописных букв. Упражнения на анализ и соотнесение
графических образов печатных и рукописных букв.

10 6 Зву
ки 
и 
бук
вы

Сравнение образов строчных и заглавных букв. Уточнение функций 
заглавных букв. Анализ графических образов строчных и заглавных букв.
Составление, прочтение и запись слов-имен собственных. Составление,

Творческое задание: упражнения со словами-
паронимами (типа «дом-том, кора-гора»); анализ
изменения значений слов при включении звонкого



запись и прочтение предложений. Закрепление представления о заглавной 
букве в начале предложения и заглавной букве в начале написания имен, 
кличек животных, названий городов и т.д.Уточнение знаний о правилах
оформления предложений с опорой на анализ данных для прочтения (на 
доске или на наборном полотне) текстов из 2-3 предложений.

или глухого звука; составление с этими словами 
предложений при направляющей помощи учителя. 
Упражнение: в фонематическом анализе слов, 
включающих парные и непарные по твердости- 
мягкости звуки.Творческое задание: подбор слов с 
твѐрдым или мягким звуком в начале слова на 
заданную тему с последующим составлением
предложения.
Моделировать звуко-буквенный состав слов.
Упражнение:  подбор  1–2  слов  к  предложенной
звуко-буквенной  схеме.  Игровое  упражнение
«Отгадай букву»: задания на уточнение кинетико-
кинестетических  и  зрительно-пространственных
представлений  образов  печатных  и  рукописных
букв.  Упражнение:  анализ  и  соотнесение
графических образов печатных и рукописных букв.
Игровое  упражнение  «Выбери  букву»:  поиск
отдельных  букв  (строчных,  заглавных,
рукописных,  печатных)  из  ряда  предлагаемых по
заданию.
Работа  в  парах:  опознание  «зашумленных»  букв
(перечеркнутых,  наложенных  друг  на  друга);
правильно и зеркально изображенных печатных и
рукописных  букв.  Практическая  работа:
дифференциация  букв,  сходных  по  начертанию,
количеству и пространственному расположению
элементов (с опорой на тактильно-кинестетический
анализ, на образные ассоциации и т.д.).

11 7 Звуки и
буквы

Лексическая тема «Режим дня. Правила личной гигиены».Упражнения на 
закрепление умений поиска отдельных букв (строчных, заглавных, 
рукописных, печатных) из ряда предлагаемых по заданию.Составление
распространенных предложений при ответах на вопросы. Развитие 
диалогической речи. Обогащение глагольного словаря (просыпаться, 
делать зарядку, завтракать, идти в школу, обедать, отдыхать,
учиться, и т.д.).

12-
13

8-9 Дифференц
иация букв,
сходных по
начертанию

Задания на опознание «зашумленных» букв (перечеркнутых, наложенных 
друг на друга). Опознание правильно и зеркально изображенных
печатных и рукописных букв. Задания на дифференциацию букв,
сходных по начертанию, количеству и пространственному расположению 
элементов (с опорой на тактильно-кинестетический анализ, на образные
ассоциации и т.д.).

14 10 Слоговой 
анализ и 
синтез слов.

Упражнения на уточнение и закрепление умений делить слова на слоги, 
определять звуковой состав слогов. Составление графических схем звуко- 
слогового состава слов. Конструирование (путем использования букв 
разрезной азбуки) слогов из данных букв, слов – из данных слогов разной 
сложности (открытых, закрытых, прямых, обратных, со стечением
согласных) с последующим прочтением и записью.

15 11 Ударение. 
Ударные и 
безударные 
слоги

Упражнения в определении ударных слогов в словах.Задания на подбор 
слов с определенным местом в них ударного слога. Упражнения в 
воспроизведении слого-ритмической структуры слов с опорой на
графические схемы. Составление и последующее прочтение слов с
голосовым выделением ударного слога. Уточнение значений слов при 
изменении позиции ударного слога (слова типа «зАмок-замОк»).

Упражнение:  уточнение  и  закрепление  умений
делить слова на слоги, определять звуковой состав
слогов.  Составление  графических  схем  звуко-
слогового  состава  слов. Работа  в  парах:
конструирование слогов из данных букв, слов – из
данных  слогов  разной  сложности  (открытых,
закрытых,  прямых,  обратных,  со  стечением
согласных) с последующим прочтением и записью.
Упражнение: определение ударного слога в словах.
Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами
слов  с  определенным  местом  ударного  слога.
Предметно-практическая деятельность:

16 12 Ударение. 
Ударные и 
безударные 
слоги

Лексическая тема «Осень».Беседа о признаках осени. Подбор слов- 
определений к словам-предметам (уточнение навыков грамматического 
согласования слов и профилактика аграмматизма на письме и при 
чтении). Анализ значений слов с переносным смыслом (золотая осень, 
хрустальный лед и т.п.). Упражнения в составлении из букв и слогов
разрезной азбуки слов, словосочетаний, предложений по теме с



последующим чтением и записью. Составление коротких рассказов с 
опорой на картину и опорные слова и словосочетания, данные в нужном 
порядке для раскрытия темы.
Уточнение представлений о признаках осени в живой и неживой природе. 
Обогащение словаря названиями предметов и явлений: календарь, погода, 
урожай, дни недели, осенние месяцы, а также глагольной лексикой: дуть, 
светить, желтеть, опадать, собирать.Аудирование текстов и стихов.
Составление рассказа-описания с опорой на план.

воспроизведение  слого-ритмической  структуры
слов  с  опорой  на  графические  схемы  с
последующим  прочтением  слов  с  голосовым
выделением  ударного  слога.  Работа  в  парах:
уточнение значений слов при изменении позиции
ударного слога (слова типа «зАмок-замОк»).

17-
18

Диффере
нциация 
звуков по
акустико-
артик 
уляционн
ым призн
акам и 
преодоле
ние 
нарушен
ий 
письма и 
чтения

1 Дифференц 
иация 
звонких и 
глухих
звуков.

Уточнение акустико-артикуляционных характеристик звонких и глухих 
звуков. Применение вспомогательных приемов для дифференциации 
звонких-глухих звуков (опора на тактильно-кинестетические ощущения, 
на схему состояния голосовых связок при произношении звонких-глухих
и т.д.).

Игровое  упражнение  «Назови  звук»:  ведущий
кидает  мяч  и  просит  привести  пример  звука
(гласного  звука;  твѐрдого  согласного;  мягкого
согласного;  звонкого  согласного;  глухого
согласного).
Игровое упражнение «Придумай слово с заданным 
звуком».
Совместная работа: поднятие сигнальной карточки 
на заданный звук при восприятии на слух.
Упражнение: характеризовать (устно) звуки по 
заданным признакам.
Учебный диалог «Объясняем особенности гласных 
и согласных звуков» под руководством педагога 
Упражнение: фонематический анализ слов (подбор 
слов на заданный звук; определение места
заданного звука в слове, количества звуков в слове,
их последовательности).
Игра «Отгадай звук»: определение звука в
заданном слове с опорой на его артикуляцию.
Упражнение:  соотнесение звука (выбирая из ряда
предложенных)  и  его  качественной
характеристики.
Работа в парах: группировка звуков по заданному
основанию.

19-
20

2-3 Обозначени 
е звонких и 
глухих 
звуков на 
письме
(дифференц 
иация 
соответству 
ющих букв).

Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих парные и 
непарные по звонкости-глухости звуки. Придумывание слов с глухими и 
звонкими звуками. Соотнесение звонких и глухих звуков с 
соответствующими буквами. Составление слогов и слов с звонкими и 
глухими звуками с последующим прочтением и записью. Письмо под 
диктовку слов простого звуко-слогового состава, содержащих звонкие и 
глухие звуки. Упражнения со словами-паронимами (типа «дом-том, Толя- 
доля») – анализ изменения значений слов при включении звонкого или 
глухого звука; составление слов из букв разрезной азбуки; составление с 
этими словами предложений; запись пар таких слов и составленных с
ними предложений.

21 4 Обозначени 
е звонких и 
глухих 
звуков на 
письме
(дифференц 
иация 
соответству
ющих букв).

Лексическая тема «Наш город». Уточнение представлений по теме. 
Составление рассказов по карте местности. Учить отвечать на 
поставленные вопросы. Разыгрывание диалогов. Пересказы.



Комментированное  выполнение  задания  после
совместного  анализа:  оценивание  правильности
предложенной  характеристики  звука,  совместное
нахождение  допущенных  при  характеристике
ошибок.
Предметно-практическое оперирование:
применение  вспомогательных  приемов  для
дифференциации звонких-глухих звуков (опора на

22-
23

5-6 Дифференц 
иация
твердых и
мягких 
звуков.

Уточнение акустико-артикуляционных характеристик твердых и мягких 
звуков. Применение вспомогательных приемов для дифференциации 
твердых и мягких звуков (опора на тактильно-кинестетические
ощущения, на схемы артикуляционных укладов). Упражнения в 
фонематическом анализе слов, включающих парные и непарные по
твердости-мягкости звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими
звуками.

24 7 Обозначени 
е мягкости 
согласных
на письме.

Чтение слов, включающих мягкие звуки. Анализ различий в буквенном 
составе слов, различающихся твердыми и мягкими звуками.

тактильно-кинестетические  ощущения,  на  схему
состояния  голосовых  связок  при  произношении
звонких-глухих и т.д.).
Упражнение:  фонематический  анализ  слов,
включающих парные по звонкости-глухости звуки.
Творческое  задание:  подбор  слов  с  глухими  и
звонкими согласными звуками в начале слова.
Упражнение: уточнение и закрепление умений
делить слова на слоги, определять звуковой состав
слогов.

25-
26

8-9 Дифференц
иация А–Я,
У–Ю, О–Ё,
Ы–И, Э–Е

Уточнение представлений о буквах, обозначающих гласные звуки. 
Определение роли гласного [И] и соответствующей ему буквы для 
обозначения мягкости предыдущего согласного. Сопоставление 
произношения соответствующих слогов, слов (Мила – мыла и т.п.). 
Составление слогов и слов с мягкими и твердыми звуками с применением 
графических схем и букв разрезной азбуки. Последующая запись слов.
Упражнения в чтении слов, включающих открытые слоги с буквами А–Я, 
У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е.

27 10 Обозначени
е мягкости в
конце слов

Мягкий знак как способ обозначения мягкости согласных (в конце слов).
Упражнения в произношении слов, заканчивающихся на мягкий
согласный звук. Составление графических схем звуко-слогового состава 
таких слов.
Чтение таких слов. Определение роли буквы Ь для обозначения мягкости
согласного звука на письме. Составление аналогичных по структуре слов 
из букв разрезной азбуки с последующей записью.

Чтение слов. Определение роли буквы Ь для 
обозначения мягкости согласного звука на письме. 
Составление аналогичных по структуре слов из букв 
разрезной азбуки с последующей записью.
Свободное высказывание с опорой на личные 
впечатления.

28 11 Обозначени
е мягкости в 
конце слов

Лексическая тема «Зима».Уточнение представлений по теме.
Дифференциация С–З, С–Ш. Скороговорки. Свободное высказывание с 
опорой на личные впечатления.

29-
31

Развит
ие

лексич
еской

сторон

1-3 Значения 
слов разных 
грамматичес
ких 
категорий

Задания на актуализацию знаний о словах-названиях предметов (выбор 
картинок по названию, называние картинок, подбор слов-предметов к 
лексическим темам, например, «Класс», «Магазин игрушек», «Кабинет
врача», «Парикмахерская» и т.д.). Задания на уточнение представлений о
словах, обозначающих действия; на подбор слов, обозначающих 
признаки, к данным словам - предметам.

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы
«кто?»,«что?». Совместное выполнение
группировки  слов  по  заданному  признаку:
отвечают  на  вопрос  «что?»  /  отвечают  на
вопрос«кто?».  Работа  в  группах:  дополнить
заданное  предложение  другими  словами,



ы речи
и

профи
лакти

ка
наруш
ений

письм
а и

чтени
я

обозначающими  предметы  (например,  «На  столе
лежат книги, ….»).
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы
«какой?»,  «какая?»,  «какое?»,  «какие?».
Комментированное  выполнение  задания:  после
совместного  анализа  нахождение  в  тексте
небольшого объема слов по заданным основаниям,
например,  поиск  слов,  отвечающих  на  вопрос
«какая?».
Упражнение  «Найди  соответствие»:  соотносят
многозначное  слово  с  предметными  картинками.
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы

32 4 Значения 
слов разных 
грамматичес
ких 
категорий

Лексическая тема «Моя семья. Мой дом».
Уточнение временных представлений. Знания учащегося о себе: имя, 
полное имя, отчество, фамилия, возраст, день рождения, домашний адрес. 
Составление рассказов о себе и о своей семье.

33-
34

5-6 Место и 
роль слов, 
обозначающ
их названия 
предметов, в
предложени
ях и текстах.

Слова-названия предметов и их место в предложении. Конструирование 
предложений с заданными словами, обозначающими различные
предметы (с опорой на картинки). Различия в структуре и смысле 
предложения и текста в зависимости от значения заданного слова 
(например, ручка как принадлежность для письма и ручка ребенка). 
Обогащение заданных и прочитанных предложений другими словами,
обозначающими предметы (например, «На столе лежат книги, ….»).

35 7 Слова-
предметы и
слова- 
признаки

Место и роль слов, обозначающих названия действий и признаков, в
предложениях и текстах Упражнения на выбор слов, обозначающих
действия какого-либо предмета и его признаки. Упражнения в
составлении из букв и слогов разрезной азбуки слов, словосочетаний, 
предложений по теме с последующим чтением и записью. Составление 
коротких рассказов с опорой на картину и опорные слова и
словосочетания, данные в нужном порядке для раскрытия темы. Беседа в 
форме полилога на лексическую тему. Уточнение правил участия в
беседе.

«что  делать?»,  «что  сделать?».Работа  в  парах:
отработка умения задавать к приведѐнным словам
вопросы  «что  делает?»,  «что  делают?»;  «что
делает?» что делал?». Работа в группах: дополнить
заданное  предложение  другими  словами,
обозначающими действия предметов (например,
«На  уроке  дети  писали,  читали,  …»).  Работа  в
группах:  нахождение в  тексте слов  по заданному
основанию, например, слов, отвечающих на вопрос
«что  делает?»  (при  необходимости  с
направляющей помощью
учителя).Конструирование  предложений  с
заданными многозначными словами,
обозначающими различные предметы (с опорой на
картинки). Наблюдение за различием в смысловом
значении  предложений  в  зависимости  от
лексического значения заданного слова (например,
ручка  как  принадлежность  для  письма  и  ручка
ребенка).
Упражнения  на  выбор  слов,  обозначающих
действия какого-либо предмета и его признаки.
Дидактическая  игра  «Замени  слово  близким  по
значению»: подбор слов с близким значением (на
материале  простых  слов).  Дидактическая  игра
«Скажи  наоборот»:  подбор  слов  с
противоположным  значением  (на  материале
простых слов).  Практическая  работа:  составление

36 8 Слова
близкие по
значению.

Упражнения на подбор слов с одинаковым значением и составление с 
ними предложений (по образцу). Задания на уточнение представлений о 
словах с противоположным значением. Составление с ними
словосочетаний, предложений.
Анализ значений слов-обобщений на материале прослушанных текстов.
Упражнения на включение обобщающих слов в предложения и связные
высказывания.

37 9 Слова 
противопол 
ожные по 
значению



словосочетаний,  предложений  со  словами  с
противоположным  значением  (с  опорой  на
картинный  материал).  Игровое  упражнение:
«Четвертый  лишний».  Нахождение  и  выделение
лишнего  слова,  не  подходящего  по  смыслу  к
остальным словам, объяснение выбора, обобщение
слов  по  существенному  признаку  (работа  с
обобщающими словами).

38-
40

Грамм
атичес
кий 
строй
речи и

1-3 Предложени
е

Предложение, его структура и основные признаки.
Упражнения в прослушивании и чтении предложений. Уточнение 
представлений о смысловой завершенности предложения. Анализ
словесного состава предложений. Составление предложений с 
использованием опорных слов и на основе графических схем. Чтение

Работа  со  схемой  предложения:  умение  читать
схему предложения, преобразовывать
информацию,  полученную  из  схемы:  составлять
предложения, соответствующие схеме, с учѐтом
знаков препинания в конце схемы. Работа в парах:



профи 
лакти 
ка
аграм 
матиз 
ма на 
письм 
е и при
чтени 
и.

предложений. Определение интонационных характеристик разных 
предложений (вопросительных, восклицательных). Конструирование 
простых по составу предложений из слов, напечатанных на карточках. 
Последующая запись предложений. Уточнение правил оформления
предложения при записи (заглавная буква, точка в конце предложения, 
вопросительный или восклицательный знаки).

подбор  предложений  к  заданной  схеме
(соотнесение  предложений  со  схемами  из  трех
заданных).  Совместная  работа:  составление
предложения  из  набора  слов.  Работа  в  группах:
восстановление  предложения  в  процессе  выбора
нужной  формы  слова,  данного  в  скобках  (при
направляющей  помощи  учителя).  Работа  с
сюжетными  картинками  и  небольшим  текстом:
выбор  фрагментов  текста,  которые  могут  быть
подписями  под  каждой  из  картинок  (после
совместного  анализа).  Практическая  работа:
деление деформированного текста на предложения,
корректировка  оформления  предложений,
списывание  с  учѐтом  правильного  оформления
предложений  (при  необходимости  при
направляющей  помощи  учителя).  Игровое
упражнение:  «Добавь  слово»  (распространение
предложений).  Наблюдение  за  установлением
связи слов в предложении при помощи смысловых
вопросов.  Учебный  диалог:  уточнение  правил
оформления  предложения  при  записи  (заглавная
буква,  точка  в  конце  предложения,
вопросительный или восклицательный знаки).

41-
43

4-6 Словосочета 
ние в
составе 
предложени
я

Упражнения на выделение словосочетаний в составе предложения (слово-
предмет + слово-признак; слово-действие + слово признак). Составление 
словосочетаний с опорой на картинки. Включение в словосочетания слов 
разных значений – синонимов, антонимов, обобщающих слов. Сравнение 
правильно и неверно составленных словосочетаний (с опорой на 
картинки). Влияние ошибок в составлении словосочетаний на их смысл.
Чтение и запись словосочетаний. Упражнения на включение
словосочетаний в состав предложения (с опорой на графические схемы).

44 7 Словосочета 
ние в
составе 
предложени
я

Лексическая тема «День 8 Марта». Актуализация слов по теме.
Высказывания о праздновании дня 8 Марта в семье. Моделирование 
ситуации «Поздравления с праздником 8 марта». Составление текста – 
поздравления с днем 8 марта и его запись на доске. Выполнение 
произвольного рисунка, посвященного этому празднику (для развития 
мелкой моторики, уточнения зрительно-пространственных 
представлений, ориентировки на листе). Уточнение знаний формул 
речевого этикета – переписывание с доски текста поздравления с
обращением к конкретному человеку (маме, бабушке, сестре, тете и т.д.) 
под заготовленным рисунком.

45-
47

Грамма
тическ
ий 
строй 
речи и 
профи 
лактика
аграмм
атиз ма
на 

8-10 Словоизмен 
ение

Составление словосочетаний и предложений с использованием новых 
слов на заданную тему. Чтение рассказов. Послетекстовые упражнения,
пересказ.

48-
49

11-
12

Словоизмен 
ение

Упражнения на сопоставление разных форм слова в структуре
высказываний (единственного и множественного числа, мужского и
женского рода, разных падежных форм). Задания на анализ форм слов в 
словосочетании. Включение одного и того же слова в разных его формах
в словосочетания и предложения. Чтение предложений и текстов с
последующим анализом изменений форм одного и того же слова в разных 
предложениях текста. Запись слов в разных формах (изолированно, в
словосочетаниях и предложениях).

Работа со схемой предложения: умение читать 
схему предложения, преобразовывать информацию, 
полученную из схемы: составлять предложения, 
соответствующие схеме, с учѐтом знаков 
препинания в конце схемы. Работа в парах: подбор 
предложений к заданной схеме (соотнесение 
предложений со схемами из трех заданных).



письме
и при 
чтении
.

Совместная работа: составление предложения из 
набора слов. Работа в группах: восстановление 
предложения в процессе выбора нужной формы 
слова, данного в скобках (при направляющей
помощи учителя). Работа с сюжетными картинками
и небольшим текстом: выбор фрагментов текста,

50-
52

13-
15

Словообраз 
ование

Упражнения на уточнение и автоматизацию навыков образования новых 
слов различными способами (суффиксальным и префиксальным). Анализ 
значений образованных слов. Включение вновь образованных слов в
различные языковые единицы – словосочетания, предложения, тексты (с 
опорой на картинки). Анализ звуко-слогового и буквенного состава

образованных слов, сопоставление с исходными словами. Чтение и
письмо цепочек слов (нос–носик; дом–домик; стол-столик и т.д.).

которые могут быть подписями под каждой из 
картинок (после совместного анализа). Практическая 
работа: деление деформированного текста на 
предложения, корректировка оформления 
предложений, списывание с учѐтом правильного
оформления предложений

53 16 Словообраз 
ование

Лексическая тема «Мои друзья».Уточнение значения слова
ДРУЗЬЯ..Свободные высказывания обучающихся о своих друзьях. Работа 
по составлению связного рассказа о друзьях. Задание на подбор слов для 
составления предложений о своем друге (слова-названия предметов,
слова-признаки, слова-действия). Составление разных вариантов рассказа
о друзьях: описание друга (друзей); рассказ о каком-либо событии с
участием друга (друзей).
Уточнение навыков правильного выбора форм слов при составлении 
предложений в составе рассказов.

54-
55

Связна
я речь 
и 
профи 
лакти 
ка 
смысл 
овых 
ошибо 
к при 
чтени и
и 
письм 
е.

1-2 Словообраз
ование

Составление рассказа по теме «Весна». Уточнение представлений о
тексте как развернутом рассказе на какую-либо тему «Весна»

Работа  с  рисунками,  на  которых  изображены
разные ситуации общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой),
устное  обсуждение  этихситуаций,  выбор
соответствующих каждой ситуации слов речевого
этикета.
Учебный  диалог,  в  ходе  которого  обсуждаются
ситуации общения, в которых выражается просьба,
обосновывается  выбор  слов  речевого  этикета,
соответствующих ситуации выражения просьбы (с
опорой  на  отработанные  речевые  шаблоны).
Моделирование  речевой  ситуации  вежливого
отказа с использованием опорных слов (с опорой
на отработанные речевые шаблоны).
Моделирование  речевой  ситуации  вежливого

56-
57

3-4 Смысловые
характерист
ики текста и
его состав.

Смысловые характеристики текста и его состав. Слушание текста. Анализ 
его содержания путем ответов на вопросы и посредством опоры на 
соответствующую сюжетную картину. Определение главной мысли в
тексте. Придумывание названия текста.

58-
62

5-9 Диалогичес 
кая речь и 
развитие
коммуникат 
ивной
активности

Упражнения в прослушивании текстов, формулировании собственных 
высказываний о событиях, описанных в тексте (опора на содержание 
вопросов логопеда, на иллюстрации к тексту), воспроизведение
последовательности текста путем выкладывания в нужном порядке
опорной серии сюжетных картинок. Упражнения в выделении из текста 
отдельных предложений и анализ смысловой связи между ними.
Чтение несложных текстов с последующим анализом смысла. 
Конструирование текста из данных вразброс предложений на основе 
анализа содержания каждого из них. Придумывание названий текстов.
Анализ связи названия текста с его содержанием.



отказа с использованием опорных слов (с опорой
на отработанные речевые шаблоны).
Моделирование  речевой  ситуации,  содержащей
извинение,  анализ  данной  ситуации,  выбор
адекватных  средств  выражения  извинения  (при
необходимости  с  использованием  речевых
шаблонов).  Комментированное  выполнение
задания:  выбор  из  предложенного  набора
этикетных  слов,  соответствующих  заданным
ситуациям  общения  (после  предварительного
обсуждения).  Творческое  задание:  придумать
ситуации  общения,  в  которых  могут  быть
употреблены предложенные этикетные слова.
Работа в группах: понимание текстов со скрытым

Моделирование коммуникативной ситуации, например, просмотр
мультфильма и последующий обмен впечатлениями в форме полилога.
Уточнение правил ведения беседы: ориентирование на тему разговора,
внимательное прослушивание собеседника, ответ на его вопрос,
высказывание своего мнения, сообщение собственной информации по
обсуждаемой теме, соблюдение очередности в высказываниях,
применение формул речевого этикета.
Прослушивание текстов рассказов или сказок, содержащих диалоги 
персонажей. Моделирование диалогов на разные темы (например,
разговор по телефону с мамой, с другом; беседа о прошедшем выходном 
дне и т.п.).

смыслом  с  точки  зрения  оценивания  этических
норм  в  поступках  героев.  Практическая  работа:
аудирование  с  последующим  формулированием
собственных  высказываний  о  событиях,
воспроизведение последовательности текста путем
выкладывания  в  нужном  порядке  опорной  серии
сюжетных  картинок.  Пересказ  с  опорой  на
последовательность.  Совместная  работа:
выделении  из  текста  отдельных  предложений  и
объяснение причинно-следственных связей между
ними.  Практическая  работа:  работа  с
деформированным   текстом   (конструирование
текста из данных вразброс предложений на основе
анализа содержания каждого из них).

63-
66

Итого 
вая 
диагн 
остика

1-4 Диагностика Обследование звукопроизношенияобследование состояния звуко- 
слогового и звуко-буквенного анализа слов;обследование лексической 
стороны речи;обследование грамматического строя речи;обследование
связной речи;обследование письменных умений (написание букв, слогов,
слов с простой слоговой структурой); обследование читательских умений 
(чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов).

Выполняют задания на повторение слогов, слов,
предложений. Называют предметные, сюжетные
картинки. Выполняют инструкцию учителя.

Тематическое планирование коррекционного
курса 2 класс



№ 
п.п

Тема
раздел

а,
заняти

я

№ 
заня 
тия в
разд
еле

Тема 
занятия

Примерное содержание занятия Методы и формы организации. Характеристика 
деятельности обучающихся

1-4 Диагн 
остика

1-4 Диагностика Диагностика устной и письменной речи учащихся Выполняют задания на повторение слогов, слов, 
предложений. Называют предметные, сюжетные 
картинки. Выполняют инструкцию учителя.Читают
буквы, слоги, слова, предложения, тексты. Пишут 
буквы, слоги, слова, предложения, тексты.

5 Текст 
Предл 
ожени 
е 
Слово
.

1 Текст Текст. Последовательность предложений в тексте Знакомство с типами 
текстов (повествование, описание, рассуждение). Чтение текстов,
определение типа. Закончи текст. Работа с деформированными текстами.
Отработка техники чтения и понимания прочитанного. Составление
распространенных предложений при ответах на вопросы. Определение 
главной мысли текста.

Работа в  парах:  различение текста и «не текста»,
аргументация своей точки зрения.
Наблюдение за последовательностью предложений
в  тексте.  Коллективная  работа:  восстановление
деформированного   текста   –   необходимо
определить правильный порядок предложений в

6 Предл
ог

2 Текст Текст. Последовательность предложений в тексте Лексическая тема
«Осень».Беседа о признаках осени. Расширение представлений о 
признаках осени в живой и неживой природе. Чтение отрывков
произведений на тему «Осень». Обучение повествовательному рассказу 
по картинкам. Составление и запись простых и простых
распространенных предложений об осени. Проверка написанных
предложений. Определение границ и опасных мест, уточнение признаков 
предложения.

тексте.  Практическая  работа:  формулирование
основной  мысли  предложенных  текстов  (после
совместного  анализа).  Наблюдение  за  структурой
текста,  знакомство  с  абзацем  как  структурным
компонентом  текста,  формулирование  выводов  о
том, что в абзаце содержится микротема.
Совместная работа: определение
последовательности  абзацев  в  тексте  с
нарушенным порядком следования абзацев.
Практическая  работа:  определение  порядка
следования  абзацев.Практическая  работа:  деление
текста  на  смысловые  части  с  последующим
озаглавливанием.  Учебный  диалог:  установление
причинно-следственных  связей  между  частями
текста  или  описываемыми  событиями.
Обсуждение: как связана основная мысль текста с
содержанием  каждого  абзаца.  Практическая
работа: формулирование основной мысли текста и
основной  мысли  каждого  абзаца;  преобразование

7 3 Предложени
е

Предложение (простое распространенное). Порядок слов в предложении. 
Списывание с печатного текста. Определение границ предложений.
Уточнение представлений о смысловой завершенности предложения. 
Анализ словесного состава предложений. Составление предложений из 
предложенных слов, данных в начальной форме. Составление 
предложений по предложенным схемам. Распространение предложений 
по вопросам педагога. Чтение предложений и определение его границ. 
Интонационная выразительность предложений. Работа над пониманием 
распространенных предложений (Исправь ошибки).
Задание: определить количество слов в предложении; определи 
количество предложений в тексте.



основной  мысли  в  предложение  (с  помощью
учителя). Комментированное выполнение задания:
подбор  заголовка  к  тексту  с  обязательной
аргументацией. Работа в группе: подбор различных
заголовков к одному тексту.
Практическая работа: установление
соответствия/несоответствия  заголовка  и  текста,
аргументация своей точки зрения.
Практическая работа: восстановление нарушенной
последовательности абзацев, запись исправленного
текста.  Наблюдение  за  особенностями
текста-описания,  установление  его  особенностей,
нахождение  в  тексте  средств  создания  описания.
Обсуждение  различных  текстов-описаний
(художественных,  научных  описаний):  выявление
сходства  и  различий.  Наблюдение  за
текстом-повествованием  и  установление  его
особенностей.  Работа  в  группах:  сравнение
текстов-повествований  с  текстами-описаниями.
Наблюдение за текстом-рассуждением,
установление его особенностей.

8 4 Предложени
е

Предложение (простое распространенное, деформированное). Порядок 
слов. Определение границ предложения. Конструирование предложений, 
объединенных по смыслу, из ряда предложенных слов.Работа с
деформированным предложением. Учиться находить, о чем говорится в 
предложении, и отвечать на вопросы педагога. Конструирование 
предложений, увеличение слов в предложении через подбор однородных 
членов. Составление схем предложений.
Задание: составить и записать предложения из предложенных слов;
составить и записать предложения из слов, данных в начальной форме.

9-
10

5-6 Словосочета 
ние в
составе 
предложени
я.

Словосочетание в составе предложения. Связь слов в предложении.
Нахождение словосочетаний в предложениях при чтении. Составление 
словосочетаний по картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Согласование 
слов в числе и роде.Обогащение словаря по лексическим темам:
«Овощи», «Осень», «Учебные принадлежности». Чтение и запись 
словосочетаний под диктовку. Нахождение словосочетаний в 
предложениях.

11 7 Слово и его 
значение.

Слово и его значение. Прямое и переносное значение слова. Обобщение. 
Классификация.Объединение слов в группы по лексическому значению. 
Нахождение слов по их лексическим значениям. Работа со смысловыми 
рядами (дом-крыша, книга-обложка, пальто-пуговица, ботинок-шнурки). 
Уточнение понятий и значений: слово-предмет, слово-признак, слово-
действие. Нахождение слов при чтении предложений.
Задание: посмотри на картинку и ответь на вопрос: Что это? Какой это 
предмет? (не менее пяти слов). Какие действия может совершать этот
предмет? (не менее трѐх).

Работа с рисунками: назвать предметы, объяснить
значение  слова,  найти  неподходящий  предмет,
объяснить,  почему,  остальные  назвать  одним
словом.
Дидактическая игра: «Угадай, какое это слово» (в
ходе  игры  нужно  опознавать  слова  по  их
лексическим значениям).
Работа в группах: наблюдение за значением слов в
тексте,  установление  значения  слова  с  опорой на
текст.
Работа с записями на доске: нахождение ошибок в
объяснении  лексического  значения  слов  (при
направляющей помощи учителя).
Практическая  работа:  выписать  из  толкового
словаря  значение  трех  слов,  которые  раньше  не
знал(а).
Работа в парах: один ученик читает значение слова

12 8 Слово и его 
значение.

Лексическая тема «Мои друзья». Беседа по теме. Свободные
высказывания обучающихся о своих друзьях. Учить отвечать на вопросы
распространенными предложениями. Обогащение словаря синонимами. 
Составление рассказа по предложенным вопросам.

13 9 Многозначн 
ые и
однозначны 
е слова

Называние по картинкам слов, имеющих одно и несколько значений. 
Составление предложений с этими словами с опорой на картинку. Чтение 
текстов, предложений и нахождение многозначных слов. Вставить 
пропущенные по смыслу слова в предложения, опираясь на слова, данные
в скобках. Объяснение своего выбора.



из  толкового  словаря  в  учебнике,  второй
отгадывает это слово, потом меняются ролями.
Практическая  работа:  с  опорой  на  толковый
словарь  учебника  определить,  лексические
значения каких слов записаны.
Дифференцированное  задание:  группировка  слов
по  лексическому  значению  (отнесение  вида  к
роду).

14-
15

10-
11

Слова, 
близкие по
значению
(синонимы)

Уточнение значения антонимов и синонимов. Подбор синонимов, 
антонимов на заданную тему. Например, подбор антонимов по теме
«Животные»: быстрый - медленный, большой-маленький, лѐгкий- 
тяжелый, и т.д. Составление предложений с синонимами и
антонимами.Чтение предложений, текстови нахождение в них синонимов, 
антонимов.
Лексическая тема «Домашние и дикие животные». Уточнение 
представлений детей о домашних и диких 
животных.Составлениеописательных рассказов по образцу (схеме).
Задание: составить описательный рассказ о животном.

16 12 Слова, 
противопол 
ожные по 
значению 
(антонимы)

17 Слова.
Делен 
ие 
слов
на 
слоги.
Звуки
и 
буквы

1 Родственны
е слова

Подбор родственных слов. Уточнение понятия «родственные слова».
Подбор родственных слов разных частей речи. Составление
словосочетаний и предложений. Чтение предложений и нахождение 
родственных слов.

Практическая  работа:  с  опорой  на  толковый
словарь  учебника  определить,  лексические
значения каких слов записаны.
Дифференцированное  задание:  группировка  слов
по  лексическому  значению  (отнесение  вида  к
роду).  Подбор  родственных  слов  разных  частей
речи. Составление словосочетаний и предложений.
Чтение предложений и нахождение родственных
слов.

18-
19

2-3 Слово.
Слог.

Слоговой состав слова. Правила переноса слов. Уточнение
представлений о слогообразующей функции гласных звуков. Упражнения 
на уточнение и закрепление умений делить слова на слоги, определять

Работа со схематической таблицей «Звуки русского
языка», характеристика звуков речи с опорой на 
схему. Дидактическая игра «Определи в слове звук

звуковой состав слогов. Формирование навыка слогового деления слова, 
определение количества слогов на слух. Придумывание слов на заданный 
слог. Конструирование слов из предложенных слогов. Составление
графических схем звуко-слогового состава слов. Работа со слоговыми 
таблицами для отработки техники чтения. Задание: определение
количества слогов в слове; количества звуков в односложных и 
двусложных словах, перенос слов.

по  его  характеристике».  Практическая  работа
(звуко-буквенный  анализ  слова),  в  ходе  которой
необходимо  дать  характеристику  нескольким
звукам  (гласные  ударные/безударные;  согласные
твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие).
Игра-соревнование:  «Приведи  пример  звука»  (в
ходе  игры  необходимо  приводить  примеры
гласных звуков,  твѐрдых/  мягких,  звонких/глухих
согласных;  парных  и  непарных  по  твѐрдости  –
мягкости согласных звуков; парных и непарных по
звонкости  –  глухости  согласных  звуков).
Дифференцированное  задание:  классифицировать
звуки  русского  языка  по  значимым  основаниям.
Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда
предложенных)   и его  качественной

20-
21

4-5 Смыслоразл 
ичительная 
роль
ударения.

Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения Безударные и 
ударные слоги. Уточнение значения слова в зависимости от ударения 
(замок, кружки, плачу, парит). Задания на подбор слов с определенным
местом в них ударного слога. Составление схем слов с указанием 
ударного слога. Упражнения в воспроизведении слогоритмической 
структуры слов с опорой на графические схемы. Составление и
последующее прочтение слов с голосовым выделением ударного слога. 
Составление предложений с омонимами.



характеристики.  Комментированное  выполнение
задания:  группировка  звуков  по  заданному
основанию.  Практическая  работа:  отработка
вспомогательных  приемов  для  дифференциации
звонких-глухих  звуков  (опора  на  тактильно-
кинестетические  ощущения,  на  схему  состояния
голосовых  связок  при  произношении  звонких-
глухих  и  т.д.).Работа  в  парах:  составление
деформированных слов, определение в них звонких
и глухих согласных с последующим прочтением и
записью  и  обозначением  символом.Творческое
задание: упражнения со словами-паронимами (типа
«дом-том, Толя-доля»); анализ изменения значений 
слов при включении звонкого или глухого звука; 
составление с этими словами предложений при 
направляющей помощи учителя . Творческое
задание: подбор слов с твѐрдым или мягким звуком
в начале слова на заданную тему с последующим
составлением предложения и его записью. Работа с
рисунками  (и́рис  –  ири́с,  за́мок  –  замо́к,  а́тлас  –
атла́с):  наблюдение  за  смыслоразличительной
функцией  ударения.  Обсуждение  различия  в
значении слов.
Практическое  задание:  составление  и  запись
предложений со словами омонимами.

22 6 Гласные и
согласные
звуки

Звуковой состав слова. Гласные и согласные звуки. Гласные и согласные 
звуки. Дифференциация гласных и согласных букв и звуков. Уточнение 
различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. Закрепление навыков звукового 
анализа и синтеза слов разной слоговой структуры. Упражнения в 
опознании букв, соответствующих гласным и согласным звукам.
Задание: письмо под диктовку слогов и слов с делением слов на слоги, 
определением ударного слога.

23 7 Гласные
звуки

первого
ряда

Уточнение гласных первого ряда.Задания на фонематический анализ 
(подбор слов на заданный звук; определение места гласного звука в 
слове, их количества).

24 8 Гласные
звуки 
второго 
ряда.

Гласные звуки второго ряда. Согласный звук [Й] и буква. Уточнение 
гласных второго ряда. Образование гласных второго ряда. Задания на 
фонематический анализ (подбор слов на заданный звук; определение
места гласного звука в слове, их количества).Уточнение представлений о 
звуке [Й] и его обозначении на письме. Упражнения с йотированными
гласными. Перенос слов с буквой «И краткое».

25 9 Гласные
звуки 
второго
ряда.

Лексическая тема «Наш город». Уточнение представлений по теме.
Составление рассказов по карте местности. Учить отвечать на
поставленные вопросы. Разыгрывание диалогов. Составление рассказов 
по плану.

26 10 Согласные 
звуки и
буквы.

Образование согласных звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие 
звукового анализа и синтеза. Уточнение акустико-артикуляционных
характеристик твердых и мягких звуков. Применение вспомогательных 
приемов для дифференциации твердых и мягких звуков (опора на27 11 Дифференц

иация 
твердых и

мягких 
согласных

тактильно-кинестетические ощущения, на схемы артикуляционных 
укладов). Обозначение на письме мягких и твердых согласных.
Правописание буквосочетаний с шипящими согласными ча-ща, чу- 
щу……Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих 
парные и непарные по твердости-мягкости звуки. Придумывание слов с
твердыми и мягкими звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими
согласными с последующим подчеркиванием. Упражнения в 
произношении и чтении слов, заканчивающихся на мягкий согласный 
звук. Составление графических схем звуко-слогового состава таких слов.
Последующая запись слов. Упражнения в чтении слов, включающих 
открытые слоги с буквами А-Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. Задание: письмо
слогов, слов, предложений, содержащих твѐрдые и мягкие звуки.

Работа с таблицей: группировка слов по заданному
основанию  (ударение  на  первом,  втором  или
третьем  слоге).  Наблюдение  за  языковым
материалом  с  целью  определения  функций  ь:
показатель мягкости предшествующего
соглас-ного  в  конце  и  в  середине  слова  или
разделительный.
Практическая работа: характеристика функций ь 
(раздели- тельный и показатель мягкости 
предшествующего согласного) в предложенных 
словах.Дифференцированное задание: запись слов 



в два столбика в зависимости от функций ь 
(разделительный и показатель мягкости 
предшествующего согласного). Работа с записями 
на доске с лентой букв: обобщение способов 
обозначения на письме мягкости согласных звуков. 
Практическое задание: закрепление на письме
способов обозначения мягкости  
согласных звуков.Учебный диалог о способах 
обозначения звука [й’].Работа с таблицей: 
определение способа обозначения звука [й’] в 
приведѐнных словах, запись в нужную ячейку 
таблицы.
Наблюдение за языковым материалом: объяснение
различий  в  звуко-буквенном  составе  слов  с
буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова и после гласных).
Актуализация  знаний:  составление  графических
схем  звуко-буквенного  состава  слов.Заполнение
таблицы:  группировка  слов  с  разным
соотношением  количества  звуков  и  букв
(количество  звуков  равно  количеству  букв,
количество  звуков  меньше  количества  букв,
количество звуков больше количества букв) (после
совместного  анализа).Учебный  диалог,  в  ходе
которого  актуализируется  способ  определения
количества  слогов  в  слове.  Практическая  работа:
конструирование слов из предложенных слогов.

28 12 Обозначени 
е мягкости 
согласных 
при помощи
буквы
мягкий знак

Правописание мягкого знака в словах. Мягкий знак. Соотнесение 
мягкого знака с символом и «опорой» для обозначения на письме.
Определение на слух слов с мягким знаком. Знакомство со схемой слова, 
где имеется мягкий знак. Мягкий знак в конце и в середине слова. Письмо 
слов, словосочетаний и предложений под диктовку. Чтение слов с мягким
знаком.

29-
30

13-
14

Дифференц
иация

звонких и
глухих

согласных

Уточнение акустико-артикуляционных характеристик звонких и глухих 
звуков. Применение вспомогательных приемов для дифференциации 
звонких-глухих звуков (опора на тактильно-кинестетические ощущения, 
на схему состояния голосовых связок при произношении звонких-глухих
и т.д.). Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих 
парные и непарные по звонкости-глухости звуки. Придумывание слов с 
глухими и звонкими звуками.Упражнения со словами-паронимами, 
анализ изменения значений слов при включении звонкого или глухого 
звука. Соотнесение звонких и глухих звуков с соответствующими 
буквами. Составление слогов и слов со звонкими и глухими звуками с
последующим
прочтением и записью. Чтение слогов, слов со стечением согласных.
Задание: письмо под диктовку слогов, слов, предложений содержащих 
звонкие и глухие звуки.

31 15 Дифференц
иация

звонких и
глухих

согласных

32 развит
ие
лекси
ко-

1 Слова, 
обозначающ 
ие предмет

Существительные. Словоизменение существительных. Одушевленные и 
неодушевленные существительные. Постановка вопроса к
существительному в именительном падеже. Практическое употребление
существительных в форме единственного и множественного числа на

Работа  в  парах:  разделение  имѐн
существительных на две группы в зависимости от
того, на какой вопрос отвечают:
«что?» или «кто?».

грамм 
атичес
кой 
сторо 
ны 
речи и
связно
й речи

материале предметных картинок и в устной речи. Тренировка в по- 
становке вопроса к существительным различного рода и числа. Обога- 
щение словаря по лексическим темам: «Зима», «Новый год».
Конструирование предложений с заданными словами, обозначающими 
различные предметы (с опорой на картинки). Многозначные слова.
Составление предложений с однородными членами. Практическое 
употребление безпредложных конструкций существительных
единственного и множественного числа. Составление предложений по 

Наблюдение  за  лексическим  значением  имѐн
существитель-ных.
Упражнение:  находить  в  тексте  слова  по
заданным  основаниям  по  образцу  (например,
слова,  называющие  явления  природы,  черты
характера и т. д.).
Дифференцированное задание: выявление общего
признака группы слов.



картинкам. Ответы на вопросы педагога устно и письменно. Практическая работа: различение (по значению и
вопросам)  одушевлѐнных  и  неодушевлѐнных
имѐн  существительных.  Работа  в  группах:
группировка имѐн существительных по заданным
основаниям.
Практическая  работа:  называние  имен
существительных  в  форме  единственного  и
множественного числа на материале предметных
картинок и в устной речи.

33 2 Слова, 
обозначающ 
ие предмет

Лексическая тема «Зима». Уточнение представлений о признаках зимы.
Расширение словарного запаса по теме (метель, вьюга, заносы, сугробы,
снегопад, хлопья снега, снежинка и т.д.). Составление описательных
рассказов по картине, с использованием опорных слов. Уточнение 
представлений по теме. Обогащение словаря прилагательными в игре
«Кто больше придумает слов, отвечающих на вопросы: Какой ветер? 
иней? воздух? Какое небо? день? мороз? Какая погода?» Составление 
рассказа о зиме с опорой на слова: наступает, свищет и бушует, 
замерзает, валит, кружатся и т.д. Запись предложений с последующей
проверкой текста.

34 3 Слова, 
обозначающ 
ие действие 
предмета

Глаголы. Словоизменение глаголов. Знакомство с действиями предметов.
Обогащение глагольного словаря. Подбор действий к предмету и 
наоборот предмета к действию. Соотнесение слов, обозначающих
действия предмета, с графической схемой. Согласование глагола с 
существительным в роде и числе. Конструирование предложений с
заданными словами-действиями, с предложенными словосочетаниями. 
Обогащение глагольного словаря антонимами, синонимами.

Игровое  упражнение  «Один  много»:  отработка
навыков  словоизменения  имен  существительных
(стол-столы, ухо-уши).
Наблюдение за  предложенным набором слов:  что
обозначают,  на  какой  вопрос  отвечают,
формулирование  вывода,  введение  понятия
«глагол».

35 4 Слова, 
обозначающ 
ие действие 
предмета

Лексическая тема «Зимние забавы». Уточнение представлений детей о
зимних забавах детей. Знакомство с зимними видами спорта. Составление 
предложений с союзом «чтобы» по данной теме при ответе на вопросы 
педагога: «Для чего мальчик взял санки?» (Мальчик взял санки, для того,
чтобы кататься с горки). Составление рассказа по сюжетной картинке.

36 5 Слова,
обозначающ
ие признак
предмета

Прилагательные. Словоизменение прилагательных. Подбор признаков к 
предмету. Формирование навыка постановки вопроса к словам-признакам 
(Какой это предмет?). Соотнесение слов, обозначающих признаки 
предметов, со схемой. Работа по согласованию прилагательного и
существительного в именительном падеже единственного и 
множественного числа. Согласование прилагательного и
существительного в косвенных падежах. Согласование прилагательных с 
существительными в роде. Закрепление навыка согласования в игре
«Опиши предмет». Работа с антонимами, синонимами. Добавление

Разделение имѐн прилагательных на три группы в 
зависимости от того, на какой вопрос отвечают:
«какой?», «какое?», «какая?» (при направляющей 
помощи учителя).
Практическая работа: изменение слова по вопросам 
какая? -какие?, -какой? -какие?
Наблюдение за  лексическим значением имѐн
прилагательных. Дифференцированное задание:
выявление общего признака группы имѐн

прилагательного в предложение. Чтение предложений и текстов с
выделением прилагательных.

прилагательных (под руководством учителя). 



Игровое задание «Назови свойства предмета»: 
подобрать имена прилагательные к предмету.
Игровое упражнение «Подбери слово по образцу», 
например: стол из дерева-деревянный.

37-
39

6-8 Словообраз 
ование с
помощью 
суффиксов

Словообразование. Однокоренные слова.
Суффиксальное словообразование имен существительных. Закрепление 
словообразовательных форм с конкретным значением. Образование
существительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов 
(-ик-,-чик-,-очк-,-ечк-,-ц-,-иц-), суффикса -ниц- со значением вместилища,
суффиксов (-тель-,-чик-,-щик-, -льщик-, -чик-,-ник) для образования 
названий профессий.Уточнение названий детенышей животных и птиц.
Для закрепления материала использовать игры: «Собери семью», «Что не 
так».Составление предложений с предложенными словами

40 9 Словообраз 
ование слов,
обозначающ
их действие 
предмета

Уточнение пространственных представлений детей. Выполнение 
действий по заданию педагога. Образование глаголов с помощью
приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-
,-е-,-л-) Составление предложений по картинкам и по вопросам педагога. 
Исправление словосочетаний с неправильным приставочным глаголом 
(улетел к клетке, вбегает от дерева). Составление предложений с
приставочным глаголом.

Игровое  упражнение  «Один  много»:  отработка
навыков  словоизменения  имен  существительных
(стол-столы, ухо-уши).
Наблюдение за  предложенным набором слов:  что
обозначают,  на  какой  вопрос  отвечают,
формулирование  вывода,  введение  понятия
«глагол».

41 корре 
кции 
специ 
фичес 
ких 
ошибо
к
письм 
а и 
чтени 
я, 
обусл 
овлен 
ных 
наруш
ением 
фонем
атичес
кого
распоз
наван 
ия и

1 Дифференц 
иация
гласных 
букв: А-Я,
У-Ю, О-Е,
Ы-И, Э-Е

Лексическая тема «Профессии». Уточнение представлений детей о
профессиях. Образование существительных, обозначающих профессии 
при помощи суффиксов: -щик-, -чик-, -иц-, -ниц-. Составление 
предложений из слов данных в начальной форме. Письменные ответы на
вопросы педагога.

Работа со схематической таблицей «Звуки русского
языка»,  характеристика  звуков  речи  с  опорой  на
схему. Дидактическая игра «Определи в слове звук
по  его  характеристике».  Практическая  работа
(звуко-буквенный  анализ  слова),  в  ходе  которой
необходимо  дать  характеристику  нескольким
звукам  (гласные  ударные/безударные;  согласные
твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие).
Игра-соревнование:  «Приведи  пример  звука»  (в
ходе  игры  необходимо  приводить  примеры
гласных звуков,  твѐрдых/  мягких,  звонких/глухих
согласных;  парных  и  непарных  по  твѐрдости  –
мягкости согласных звуков; парных и непарных по
звонкости  –  глухости  согласных  звуков).
Дифференцированное  задание:  классифицировать
звуки русского языка по значимым основаниям.
Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда
предложенных)   и его  качественной
характеристики.  Комментированное  выполнение
задания:  группировка  звуков  по  заданному
основанию.Практическая  работа:  отработка
вспомогательных приемов для дифференциации

42 2 Дифференц 
иация
гласных 
букв: А-Я,
У-Ю, О-Е,
Ы-И, Э-Е

Образование гласных второго ряда. Выбор гласных букв для обозначения 
мягкости на письме. Дифференциация гласных первого и второго ряда в 
слогах, словах, предложениях. Составление схем односложных и
двусложных слов (О- мох, А- каша). Упражнения в чтении слов, 
включающие открытые слоги с данными буквами.

43-
44

3-4 Звонкие и 
глухие 
согласные

Звонкие и глухие согласные. Дифференциация слогов и слов со звонкими
и глухими согласными. Соотнесение согласных звуков с символами и
«опорами» для их обозначения на письме. Развитие фонематического
восприятия, внимания, анализа и синтеза.

45 5 Дифференц 
иация 
звуков и
букв С-Ц

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 
символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа с
паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и
синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 
предложений. Чтение предложений, текстов. Работа над пониманием

46 6 Дифференц
иация

недост звуков и прочитанного. звонких-глухих звуков  (опора на тактильно-



аточн 
остью 
фонем 
атичес 
ких проце
ссов

букв Ч-Щ кинестетические ощущения, на схему состояния 
голосовых связок при произношении звонких- 
глухих и т.д.).Творческое задание: упражнения со
словами-паронимами (типа «дом-том, Толя-доля»); 
анализ изменения значений слов при включении 
звонкого или глухого звука; составление с этими
словами предложений при направляющей помощи 
учителя. Творческое задание: подбор слов с
твѐрдым или мягким звуком в начале слова на 
заданную тему с последующим

составлением предложения и его 
записью. Работа с рисунками (и́рис – ири́с, 
за́мок – замо́к, а́тлас – атла́с): наблюдение за 
смыслоразличительной функцией ударения. 
Обсуждение различия в значении слов. 
Практическое задание: составление и запись
предложений со словами омонимами.
Работа с таблицей: группировка слов по заданному
основанию (ударение на первом, втором или 
третьем слоге).

47 коррекци
я 
специфич
еских 
ошибок
письма и 
чтения, 
допускае
мы х по 
оптическ
ому и 
кинестет
ическому

1 Дифференц
иация  букв
А-О

Дифференциация оптически и кинетически сходных гласных букв: А-О, 
О-У, И-У. Дифференциация сходных по начертанию гласных букв в 
слогах, словах, словосочетании, предложении, тексте. Соотнесение буквы
со звуком и символом. Конструирование и реконструирование букв.
Сравнение элементов букв. Развитие оптико-пространственных 
представлений. Работа на уровне буквы, слога, словосочетания и 
предложения. Работа с квазиомонимами. Развитие образного мышления

Наблюдение  за  языковым  материалом  с  целью
определения  функций  ь:  показатель  мягкости
предшествующего  соглас-ного  в  конце  и  в
середине слова или разделительный.
Практическая  работа:  характеристика  функций  ь
(раздели-  тельный  и  показатель  мягкости
предшествующего  согласного)  в  предложенных
словах. Дифференцированное задание: запись слов
в  два  столбика  в  зависимости  от  функций  ь
(разделительный  и  показатель  мягкости
предшествующего согласного).  Работа с записями
на  доске  с  лентой  букв:  обобщение  способов
обозначения на письме мягкости согласных звуков.
Практическое  задание:  закрепление  на  письме
способов обозначения мягкости согласных звуков.
Учебный диалог о способах обозначения звука [й’].
Работа  с  таблицей:  определение  способа
обозначения звука [й’] в приведѐнных словах,
запись в нужную ячейку таблицы. Наблюдение за
языковым  материалом:  объяснение  различий  в

48 2 Дифференц 
иация букв
И-У

49 3 Дифференц
иация букв
И-У

50-
51

4-5 Дифференц
иация букв:
И-Ш, И-Ц,
З-Е, С-Э, С-
Е, У-Ч

Задания на дифференциацию букв, сходных по начертанию, количеству и 
пространственному расположению элементов.
Работа на уровне буквы, слога, слова, словосочетания и предложения.

52-
53

6-7 Дифференц
иация букв:
Б-Д, П-Т, в-
д.

Задания на дифференциацию согласных букв, сходных по начертанию, 
количеству и пространственному расположению элементов. Работа на 
уровне буквы, слога, слова, словосочетания и предложения.
Дифференциация оптически и кинетически сходных согласных букв: Б-Д,
П-Т, П-Н, Л-М, Л-Н, К-Н, Ш-Щ, Ц-Щ, в-д, Ш-Т, Ф-Р, Г-П, П-Т, Г-Р



сходст
ву

звуко-буквенном составе слов с буквами е, ѐ, ю, я
(в  начале  слова  и  после  гласных). Актуализация
знаний:  составление  графических  схем  звуко-
буквенного  состава  слов.Практическая  работа:
конструирование слов из предложенных слогов.

54-
55

корре 
кции 
специ 
фичес 
ких 
ошибо
к
письм 
а, 
обусл 
овлен 
ных 
наруш
ением 
языко 
вого 
анализ
а и 
синтез
а

1-2 Предлоги Уточнение пространственных представлений и значения простых и 
сложных предлогов. Составление графических схем предложений.
Написание предложений по заданию с уточнением значения предлогов.
Чтение предложений с выделением предлогов и объяснением их 
значения.

Упражнение:  уточнение  пространственных
представлений (под, над, в, на, между) с визуально
поддержкой.Уточнение  значения  предлогов  при
помощи графических схем.
Творческое  задание:  придумать  и  записать
предложение  с  опорой  на  выполненное
действие.Практическая работа: составление схемы
предложения  с  предлогом,  с  обозначением
предлога  символом  (например,  в  виде
треугольника).

56 3 Словосочета 
ние

Составление словосочетаний в определенном роде и числе. Составление 
словосочетаний по картинкам. Обогащение словаря по лексическим
темам: «Весна», «Овощи», «Фрукты». Чтение и запись словосочетаний 
под диктовку. Нахождение словосочетаний в предложениях.

Комментированный  устный  выбор  правильной
реплики  из  нескольких  предложенных,
обоснование  целесообразности  выбора  языковых
средств,  соответствующих  цели  и  условиям
общения.  Игры  для  отработки  умений  ведения
разговора: начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п.
Творческое  задание:  создание  собственных
диалогов  в  ситуациях  необходимости  начать,
поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание и т. п. Наблюдение за нормами речевого
этикета.  Ролевая  игра,  в  которую  включена
отработка  этикетных  выражений.  Коллективная
работа:  анализ уместности использования средств
общения  в  предложенных  речевых  ситуациях.
Упражнение: нахождение в предложенных текстах
ошибок, связанных с правилами общения, нормами
речевого этикета, исправление найденных ошибок.

57 4 Простое
распростран
енное 
предложени
е

Признаки предложения. Развитие навыка языкового анализа и синтеза: 
выделение слов в составе предложения, определение количества слов. 
Работа со схемами предложения.Составление предложений из слов,
данных в начальной форме.Чтение предложений, интонационная 
законченность предложений.Работа над деформированным 
предложением. Письменные ответы на вопросы педагога.
Конструирование предложений.

58 5 Текст.
Последовате 
льный
рассказ

Уточнение структуры текста. Составление рассказа по предложенным 
словосочетаниям с последующей записью. Работа с деформированным 
текстом (чтение и запись). Восстановление рассказа по плану.

Составление рассказа по предложенным
словосочетаниям с последующей записью. Работа с 
деформированным текстом (чтение и запись).
Восстановление рассказа по плану.



59 6 Описательн 
ый рассказ
по

Рассматривание предметной картинки, обсуждение по плану. Выделение 
опорных слов. Составление рассказа по опорным словам. Дополнение
рассказа. Составление рассказа по плану.

Совместная работа: составление предложений по 
сюжетной картинке.
Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных

предметной
картинке

в  правильной  последовательности:  анализ
изображѐнных  событий,  обсуждение  сюжета,
составление устного рассказа с опорой на картинки
(при направляющей помощи учителя).

60-
61

7-8 Рассказ по
серии 
картин

Восстановление последовательности картинок. Обсуждение сюжета. 
Составление предложений по картинкам. Планирование устного рассказа, 
выделение опорных словосочетаний. Составление повествовательного
рассказа. Самостоятельное письмо. Чтение рассказа. Письменный 
пересказ по предложенному плану.

62-
64

9-11 Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке

Беседа по картинке. Составление словосочетаний. Составление рассказа 
по предложенному началу. Чтение частей текста. Работа над пониманием 
прочитанного текста. Нахождение лишних частей текста, составление
связного текста.

Совместная  работа:  составление  предложений  по
сюжетной картинке.
Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных
в  правильной  последовательности:  анализ
изображѐнных  событий,  обсуждение  сюжета,
составление устного рассказа с опорой на картинки
(при направляющей помощи учителя).

65-
68

Диагн 
остика

1-4 Диагностика Диагностика устной и письменной речи учащихся Выполняют задания на повторение слогов, слов, 
предложений. Называют предметные, сюжетные 
картинки. Выполняют инструкцию учителя.Читают 
буквы, слоги, слова, предложения, тексты. Пишут
буквы, слоги, слова, предложения, тексты.

Тематическое планирование коррекционного
курса 3 класс

№ 
п.п

Тема
раздел

а,
заняти

я

№ 
заня 
тия в
разд
еле

Тема 
занятия

Примерное содержание занятия Методы и формы организации. Характеристика 
деятельности обучающихся

1-4 Диагн 
остика

1-4 Диагностика Диагностика устной и письменной речи учащихся Выполняют задания на повторение слогов, слов, 
предложений. Называют предметные, сюжетные 
картинки. Выполняют инструкцию учителя. Читают
буквы, слоги, слова, предложения, тексты. Пишут 



буквы, слоги, слова, предложения, тексты.
5 Уточн

ение и
расши
рение
словар
ного

1 Речь и
предложени
е.

Упражнение в составлении предложений. Учебный  диалог«Как  можно  узнать  значение
незнакомого  слова?».  Рассказ  учителя  «Способы
толкования  лексического  значения  слова».
Наблюдение  за  структурой  словарной  статьи.
Практическая  работа  с  учебным  толковым
словарѐм, поиск в словаре значений нескольких

6 2 Предложени
е и слово.

Связь  слов  в  предложении.  Дифференциация  понятий  «слово»  -
«предложение».

7 3 Предложени Грамматическая основа предложения. Упражнение в выделении главных

запаса
путем 
усвое 
ния 
смысл
ового 
значен
ия 
слов

е слов в предложении. слов, целью работы является освоение в процессе
практической  деятельности  принципа  построения
толкового  словаря.  Сравнение  значений
словосочетаний,  предложений  с  опорой  на
иллюстрации (Человек идет.Часы идут.)

8 4 Упражнение в выделении предложений из рассказа.
9 5 Слово Слово. Смысловое значение слова.

Образные слова и выражения в нашей речи.
Упражнение в употреблении образных слов при описании предмета.
Связь слов в предложении.

10 6 Слова 
близкие по
значению

Синонимы.
Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные слова (корни).

Учебный  диалог«Как  можно  узнать  значение
незнакомого  слова?».  Рассказ  учителя  «Способы
толкования  лексического  значения  слова».
Наблюдение  за  структурой  словарной  статьи.
Практическая  работа  с  учебным  толковым
словарѐм,  поиск  в  словаре  значений  нескольких
слов, целью работы является освоение в процессе
практической  деятельности  принципа  построения
толкового  словаря.  Сравнение  значений
словосочетаний,  предложений  с  опорой  на
иллюстрации.

11 7 Слова 
противопол 
ожные по
значению

Антонимы.
Слова-неприятели, которые имеют противоположное значение.

12 8 Слова
одинаковые 
по звучанию
и
написанию

Омонимы. Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но имеют разный 
смысл.

13 9 Многозначн
ые слова.

Многозначные слова.
Слова, которые имеют прямое и переносное значение.

14 10 Предложени
е

Составление предложений из данных слов. Упражнения в выделении
второстепенных членов предложения и постановке вопросов к ним.

15 11 Работа с деформированными предложениями.
16 12 Составление предложений по опорным словам.
17 Соста

в
слова
Слово
образо
вание

1 Родственны 
е слова.

Родственные слова. Корень слова. Учебный диалог «Чем похожи родственные слова,
чем они различаются? Как найти корень слова?».
Наблюдение за группами родственных слов, поиск
для  каждой  группы  слова,  с  помощью  которого
можно  объяснить  значение  родственных  слов.
Повторение  последовательности  действий  по

18 2 Тренировочные упражнения в подборе родственных слов и выделении
корня.

19 3 Упражнение в формировании навыка подбора родственных слов.
20 4 Однокоренные слова. Тренировочные упражнения в подборе

однокоренных слов и выделении корня.
21 5 Упражнение в формировании навыка в выделении корня слова.



алгоритму «Выделение корня в слове» (удержание
последовательности  действий,  соотнесение
результата  своих  действий  с  каждым  шагом
алгоритма, самоконтроль). Упражнение:
выделениекорнявпредложенныхсловахсопоройнаал
горитмвыделениякорня. Комментированный
анализ  текста:  поиск  в  нѐм  родственных  слов.
Практическое задание: группировка предложенных
слов по самостоятельно найденному основанию.
Работа в парах: обнаружение среди родственных

22 6 Родственные слова и слова с омонимичными корнями.
23 7 Упражнение на дифференциацию родственных слов и слов с

омонимичными корнями.
24 8 Сложные

слова с
соединитель 
ной гласной
«о», «е»

Сложные слова – слова, имеющие в составе два корня и соединительную 
гласную "о" или "е" между ними.

25 9 Тренировочные упражнения на выделение корней и соединительной 
гласной в сложных словах.

слов слова с омонимичным корнем.
26 10 Словообраз 

ование.
Приставка

Тренировочные упражнения в выделении приставок.
Упражнение в образовании слов с приставками и употребление их в речи.

Работа  со  схемой  «Значение  суффиксов»
(уменьшительно-ласкательные суффиксы,
суффиксы  профессии).  Игровое  упражнение
«Собери  слово  из  морфем»  (предметно-
практическое  оперирование  с  графическими
обозначениями  частей  слова).  Работа  в  группах:
анализ небольшого текста с установкой на поиск в
нѐм  слов  с  заданными  приставками/суффиксами.
Наблюдение  за  словами  с  нулевым  окончанием.
Знакомство  с  последовательностью  действий  по
алгоритму  «Разбор  слова  по  составу»  (отработка
каждого  шага  алгоритма,  удержание
последовательности  алгоритма,  удержание
последовательности  действий,  соотнесение
результата  своих  действий  с  каждым  шагом
алгоритма, самоконтроль). Тренинг в разборе слов
по  составу  в  соответствии  с  отрабатываемым
алгоритмом,  корректировка  с  помощью  учителя
своих учебных действий для преодоления ошибок
при  выделении  в  слове  корня,  окончания,
приставки,  суффикса.  Упражнение:  соотнесение
слов,   напечатанных   на   карточках,   с
соответствующей схемой состава слова.

27 11
28 12
29 13 Приставки пространственного значения.
30 14 Приставки временного значения.
31 15 Многозначные приставки.
32 16 Приставки, сходные по буквенному составу.
33 17 Словообраз 

ование.
Суффикс

Упражнение в образовании слов с суффиксами и употребление их в речи.
34 18
35 19
36 20 Суффиксы, указывающие на величину предметов, уменьшительно-

ласкательные суффиксы.
37 21 Суффиксы профессий.
38 22 Суффикс прилагательных. Суффиксы в глаголах прошедшего времени.

39 Слово
измен
ение. 
Согла

1 Словоизмен 
ение.
Окончание

Употребление имен существительных в форме единственного и
множественного числа.

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с 
отрабатываемым алгоритмом.
Упражнение: соотнесение слов, напечатанных на
карточках, с соответствующей схемой состава слова.

40 2 Употребление имен существительных разного рода.
41 3 Употребление имен существительных в косвенных падежах.
42 4 Согласование прилагательных и существительных в роде и числе.



сован 
ие 
слов

Согласовани
е слов

Упражнение в согласовании слов, напечатанных на 
карточках. Чтение предложений, текстов с
заданиями по теме. Запись предложений.

43 5 Согласование прилагательных и существительных в падеже.
44 6 Согласование глагола и существительного в числе.
45 7 Согласование глагола и существительного в роде.
46 8 Согласование глагола и существительного во времени.
47 Предл

оги
1 Предлоги у,

около, к, от, 
по.

Предлоги у, около, к, от, по. Тренировочные упражнения в выделении 
предлогов.

Тренировочные упражнение в выделении предлогов, 
напечатанных на карточках. Чтение предложений,
текстов с заданиями по теме. Запись предложений. 
Удержание последовательности алгоритма,
удержание последовательности действий, 
соотнесение результата своих действий с каждым
шагом алгоритма, самоконтроль.

48 2 Предлоги 
на, над, под,
с (со), из-
под.

Предлоги на, над, под, с (со), из-под. Тренировочные упражнения в 
выделении предлогов.

49 3 Предлогив
(во), из, за,
из-за.

Предлоги в (во), из, за, из-за. Тренировочные упражнения в выделении 
предлогов.

50 4 Предлоги 
между, 
возле,
перед.

Предлоги между, возле, перед. Тренировочные упражнения в выделении 
предлогов.

51 5 Предлоги и 
приставки

Дифференциация предлогов и приставок. Тренировочные упражнения в
дифференциации предлогов и приставок. Тренировочные упражнения в
соотношении предлогов и глагольных приставок.

Тренировочные упражнение в выделении предлогов 
и приставок, напечатанных на карточках. Чтение 
предложений, текстов с заданиями по теме. Запись 
предложений.

52 Корре 
кция 
ошибо
к
прояв 
ляютс 
я при 
напис 
ании
орфог
рафич
ески
сложн
ых 
слов

1 Слово.
Деление на
слоги.

Уточнение представлений об однозначных и многозначных словах. 
Составление предложений с ними с уточнением их значения с помощью 
учителя. Самостоятельное составление предложений с однозначными и 
многозначными словами с опорой на картинку. Упражнения на уточнение
и закрепление умений делить слова на слоги. Развитие слогового анализа 
и синтеза. Правила переноса слогов .Составление графических схем 
звуко-слогового состава слов. Упражнения: придумай слово на заданный 
слог, составь слово из предложенных слогов, найди слово, 
соответствующее схеме, подбери слова, состоящие из двух, трѐх слогов,
распредели слова по столбикам в соответствии с количеством слогов.

Упражнения: придумай слово на заданный слог,
составь слово из предложенных слогов, найди слово,
соответствующее схеме, подбери слова, состоящие 
из двух, трѐх слогов, распредели слова по столбикам
в соответствии с количеством слогов. Удержание
последовательности алгоритма,  удержание
последовательности действий, соотнесение
результата своих действий с каждым шагом
алгоритма, самоконтроль.

53-
55

2 Слова с 
непроизноси 
мым
согласным
звуком в
корне

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне.
Уточнение знаний об орфограмме, отработка на различном речевом 
материале.Диктант слов с предварительным объяснением. Составление и 
запись предложений.

Составление  предложений,  включая  в  них
слова с непроверяемыми орфограммами.
Работа в парах: распределение слов в два столбика
в  зависимости  от  орфограммы  «Мягкий  знак
после  шипящих  на  конце имѐн



существительных»  (с  опорой  на  алгоритм
правила).
Наблюдение за безударными гласными в падежных
окончаниях  имен  существительных  и  имен
прилагательных.
Оценивание  собственного  результата
выполнения  орфографической  задачи,
корректировка  с  помощью  учителя  своих
действий  для  преодоления  ошибок  при
списывании текстов и записи под диктовку.
Совместное  комментированное  выполнение
анализа  текста  на  наличие  в  нѐм  слов  с
определѐнной орфограммой.

56 3 Мягкий знак
как 
показатель 
мягкости на
письме

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Уточнение 
представлений о написании слов с мягким знаком в конце и в середине 
слова. Письмо слов, словосочетаний и предложений под диктовку.
Чтение слов с мягким знаком.

57-
58

4-5 Разделитель
ный мягкий
знак

Разделительный мягкий знак. Мягкий знак в функции разделения. 
Дифференциация мягкого знака в функции смягчения и разделения.
Письмо слов, словосочетаний и предложений под диктовку. Чтение слов
с мягким знаком.

59-
60

6-7 Разделитель 
ный
твѐрдый

Разделительный твѐрдый знак. Написание слов с твѐрдым знаком.
Уточнение знаний об орфограмме, отработка на различном речевом 
материале. Нахождение слов с орфограммами в предложениях, текстах

знак. при чтении. Составление предложений, включая в них 
слова с непроверяемыми орфограммами.

61-
64

8-11 Оглушение 
согласных 
на конце 
слов

Уточнение знаний об орфограмме, отработка орфограммы на различном
речевом материале. Письмо с окошечками. Отработка алгоритма решения
орфографической  задачи.  Нахождение  слов  с  орфограммами  в
предложениях,  текстах  при  чтении.  Упражнения:  вставь  пропущенные
буквы и найди
лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, краткий, жуткий).

65-
68

Диагн 
остика

1-4 Диагностика Диагностика устной и письменной речи учащихся Выполняют задания на повторение слогов, слов, 
предложений. Называют предметные, сюжетные 
картинки. Выполняют инструкцию учителя. Читают
буквы, слоги, слова, предложения, тексты. Пишут 
буквы, слоги, слова, предложения, тексты.

Тематическое планирование коррекционного
курса 4 класс

№п
/п

Тема 
раздела,
занятия

№
за
ня
ти
я в

Тема
занятия

Примерное содержание занятий Методы и формы организации. Характеристика 
деятельности обучающихся



раз
д
еле

1-4 Диагн 
остика

1-4 Диагностика Обследование  звуко-произносительной  стороны  речи,  слоговой
структуры слова, словарного запаса, импрессивной речи, экспрессивной
речи, грамматического строя речи. Обследование чтения. Обследование
письма.

Выполняют задания на повторение слогов, слов, 
предложений. Называют предметные, сюжетные 
картинки. Выполняют инструкцию учителя. Читают
буквы, слоги, слова, предложения, тексты. Пишут 
буквы, слоги, слова, предложения, тексты.

5 Звуки 
речи

1 Звуки и
буквы.
Алфавит.

Формировать понятие о фонеме как смыслоразличительной единице 
языка. Показать различие в образовании гласных и согласных звуков. 
Упражнять в определении количества и последовательности звуков в 
слове на уровне простого и сложного предложения.

Выполняют задания на различие понятий «звук» и
«буква».Закрепляют знания о способах образования
гласных звуков; различении в образовании гласных
и согласных звуков. Устная характеристика звуков 
по заданным признакам. Работа с таблицей: 
определение соотношения количества
звуков  и  букв  в  предложенном  наборе  слов,
заполнение  таблицы  с  тремя  колонками:
количество  звуков  равно  количеству  букв,
количество звуков меньше количества
букв, количество звуков больше количества букв

6 2 Гласные 
звуки и
буквы

7 3 Согласные
звуки и
буквы

8 Слого
вая

1 двухсложны
е слова.

Развивать умение анализировать слоговую структуру слова.
Учить преобразовывать двусложные слова в трѐхсложные. Закрепить

9 структ
ура
слова

2 трѐхсложны
е
многозначн
ые слова

понятие о слоге как части слова.
Упражнять в нахождении слогов со стечением согласных в слове.

(после  совместного  анализа).  Совместный  анализ
предложенного  алгоритма  звуко-буквенного
разбора. Практическая работа: проведение
звуко-буквенного  разбора  предложенных  слов  (с
опорой на ленту букв).10 3 Слогообразу

ющая роль
гласных

Слогообразующая роль гласных заимствованных слов.

11-
13

Слово
образо
вание

1-3 Родственны 
е слова

Подбор родственных слов. Развитие грамматического строя. 
Обогащение и активизация словаря. Закрепить умение выделять корень 
слова, подбирать однокоренные слова.
Закреплять навык словообразования.

Устная характеристика частей слова по заданным 
признакам (значение, способ выделения, способ 
обозначения) (с опорой на таблицу).
Наблюдение за изменяемыми и неизменяемыми 
словами, выделение основы слова. Упражнение: 
проведение по предложенному алгоритму разбора 
слова по составу. Поиск ошибок в разборе слова по 
составу. Отработка умений корректировать свои
действия для преодоления ошибок в разборе слов 

14-
15

4-5 Дифференц 
иация 
однокоренн 
ых и
родственны 
х слов.

Научить различать однокоренные и родственные слова.
Развитие  звукобуквенного  анализа.  Выделение  единого  корня  и
правописание родственных и однокоренных слов.  Закрепить знания  об
однокоренных словах и родственных



по составу. Наблюдение и определение значения 
наиболее употребляемых суффиксов изученных 
частей речи. Практическая работа: образование 
новых слов при помощи суффиксов с конкретным 
значением (например: образование имен
существительных со значением профессий при 
помощи суффиксов -тель-, -чик-, -щик;
образование имен прилагательных со значением 
неполноты признака при помощи суффиксов -оват-
, -еват- и др.) по предложенному образцу.

16-
18

6-8 Образовани 
е слов при
помощи
приставок

Образование  новых  слов  при  помощи  приставок.  Работа  с
антонимами.Тренировка в нахождении приставки в словах. Тренировка в
нахождении приставки в словах.

19-
22

9-12 Образовани 
е слов при
помощи 
суффиксов

Закрепление  знаний  о  суффиксах.  Обогащение  словаря  по  теме
«Профессии».  Образование  существительных  с  уменьшительно-
ласкательным  значением.  Закрепление  знаний  о  корне,  приставке,
суффиксе и окончании. Формирование навыка разбора слов по составу.

23 Слова,
обозна
чающ 
ие
предм
еты

1 Слова,
обозначающ 
ие предмет

Имя существительное. Закрепить знания о словах-предметах. Обозначать 
изучаемые слова при помощи схемы. Обогащение номинативного словаря

Упражнение: группировка слов на основании того,
какой  частью  речи  они  являются  (с  опорой  на
таблицу  «Части  речи»).  Комментированное
выполнение  задания,  связанного  с  выбором
основания  для  сравнения  слов,  относящихся  к
одной  части  речи,  но  различающихся
грамматическими  признаками.  Нахождение
основания  для  группировки  слов  (в  качестве
основания  для  группировки  могут  быть
использованы  различные  признаки,  например:  по
частям  речи;  для  имѐн  существительных  –  по
родам,  числам,  склонениям,  для  глаголов  –  по
вопросам,  временам,  спряжениям)  (при
необходимости   с   опорой   на   таблицы).

24 2 Слова, 
обозначающ 
ие предмет

Закрепление знаний об одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах 
существительных. Закреплять навык различения предметов по вопросам
«кто это?», «что это?» Развивать навык словоизменения. Развивать 
внимания (слуховое, зрительное).

25 3 Словоизмен
ение  слов,
обозначающ
их предмет

Имя существительное в единственном и множественном числе. Закрепить
знания  о  понятии  числа.  Развивать  навык  словоизменения.  Устранять
аграмматизма  в  устной  речи.  Тренировка  в  словоизменении
существительных. Развитие восприятия (зрительного, слухового).

26 4 Словоизмен
ение слов,
обозначающ

Практическое употребление существительных разного рода. Закрепление
определения рода имени существительного, заменяя слова-предметы 
подходящими по смыслу местоимением (она). Закреплять навык

их предмет определения рода имени существительного, заменяя слова-предметы
подходящими по смыслу местоимением (оно).

Практическая работа: определение грамматических
признаков  имѐн  существительных  (при
необходимости с опорой на таблицы). Упражнение:
соотнесение  слов  и  наборов  их  грамматических
характеристик. Группировка имѐн
существительных  по  разным  основаниям.
Упражнение:  нахождение  в  тексте имѐн
существительных  с  заданными  грамматическими
характеристиками.
Дифференцированное задание: нахождение в ряду
имѐн  существительных  лишнего  имени
существительного – не имеющего какого-то из тех
грамматических признаков, которыми обладают
остальные слова в группе.

27-
30

5-8 Употреблен 
ие слов в
косвенных
падежах.

Употребление существительных в косвенных падежах. Закрепить знания
о падежах существительных.
Учить различать существительные в форме именительного и
винительного, родительного и винительного падежей.

31 9 Итоговое
занятие по
теме
«Слова, 
обозначающ
ие 
предметы»

Закрепить полученные знания

32 Слова, 1 Слова, Развивать словарь признаков. Развивать навык подбора признаков к Практическая работа: определение грамматических



обозна
чающ 
ие 
призн 
ак
предм
ета

обозначающ
ие признак
предмета

предмету. Развивать навыки словоизменения и словообразования. 
Развивать умение постановки вопроса к словам-признакам.
Развивать умение соотносить слов, обозначающих признаки предметов со 
схемой.

признаков  имѐн  прилагательных  (при
необходимости  с  опорой  на  таблицы).
Комментированное  выполнение  задания  по
соотнесению  фор  мы  имени  прилагательного  с
формой  имени  существительного.  Работа  в
группах:  анализ  дидактического  текста,  поиск
ошибок на согласование имѐн существительных и
имѐн
прилагательных,  исправление  найденных  ошибок
(при  необходимости  с  направляющей  помощью
учителя).

33-
35

2-4 Согласовани
е в роде,
числе и
падеже

Согласование имен прилагательных с именами существительными в 
роде, числе и падеже. Совершенствовать навыки согласования имен 
прилагательных с именем существительными в роде, числе и падеже.
Способствовать формированию представления о связи согласования 
прилагательных с существительными

36 5 Образовани 
е 
относительн
ых 
прилагатель
ных.

Закреплять навык образования имен прилагательных от существительных
с помощью суффиксов.

37 6 Образовани 
е слов с
уменьшител 
ьным
ласкательны
м
значением.

Образование  прилагательных  с  уменьшительным  ласкательным
значением.  Учить  образовывать  прилагательные,  используя
уменьшительно-ласкательные суффиксы.

38 7 Слова с
противопол 
ожным

Подбор прилагательных с противоположным значением.
Совершенствовать навык подбора прилагательных, обозначающих
противоположные признаки (антонимы).

Практическая работа: определение грамматических
признаков имѐн прилагательных(при 
необходимости с опорой на таблицы).

значением Комментированное  выполнение  задания  по
соотнесению  формы  имени  прилагательного  с
формой  имени  существительного.  Работа  в
группах:  анализ  дидактического  текста,  поиск
ошибок на согласование имѐн существительных и
имѐн
прилагательных,  исправление  найденных  ошибок
(при  необходимости  с  направляющей  помощью
учителя).

39 8 Слова 
близкие по
значению

Подбор прилагательных, близких по значению. Учить подбирать слова- 
признаки, близкие по значению (синонимы)

40 9 Итоговое
занятие по
теме:
«Слова, 
обозначающ
ие признак
предмета»

Закрепить полученные знания.



41 Слова,
обозна
чающ 
ие
действ
ие
предм
ета

1 Слова, 
обозначающ 
ие действие
предмета

Закрепить знания о действиях предметов.
Обогащать словарь действий. Развивать навык словоизменения. Развивать 
умения в подборе действия к предмету. Научить согласовывать глагол с 
существительным в числе, роде и во времени. Развитие навыка 
словоизменения. Научить соотносить слов-действий с графической
схемой. Сопоставление форм одного и того же глагола. Употребление 
глаголов с различными приставками (-в; -вы, -у). Изменение слов, 
обозначающих действия, по числам. Изменение слов, обозначающих 
действия, по родам. Упражнения в подборе слов, обозначающих
действия, к словам, обозначающим предметы. Согласование глагола с 
существительным в числе.
Согласование глагола с существительным в роде. 
Согласование глагола с существительным во времени

Употребление глаголов с различными приставками
(-в; -вы, -у). Изменение слов, обозначающих
действия, по числам. Изменение слов, 
обозначающих действия, по родам. Упражнения в 
подборе слов, обозначающих действия, к словам, 
обозначающим предметы. Согласование глагола с 
существительным в числе.
Согласование глагола с существительным в роде. 
Согласование глагола с существительным во 
времени.
Работа в группах: анализ дидактического текста

42 2 Сопоставле 
ние форм
слова
(время, 
лицо, число)

43 3 Употреблен 
ие слов с
приставкам
и (-в; -вы, - 
у).

44 4 Изменение 
слов, 
обозначающ 
их действия,
по числам.

Работа  в  группах:  анализ  дидактического  текста,
поиск  ошибок  на  согласование  имѐн
существительных, глаголов и имѐн
прилагательных,  исправление  найденных  ошибок
(при  необходимости  с  направляющей  помощью
учителя).45 5 Изменение 

слов, 
обозначающ 
их действия,
по родам

46 6 Слова-
действия и
слова-
предметы

47 7 Согласовани Работа в группах: анализ дидактического текста,

е  глагола  с
существител
ьным в
числе.

поиск ошибок на согласование имѐн
существительных, глаголов и имѐн
прилагательных, исправление найденных ошибок
(при необходимости с направляющей помощью 
учителя).



48 8 Согласовани
е  глагола  с
существител
ьным в
роде.

Работа  в  группах:  анализ  дидактического  текста,
поиск  ошибок  на  согласование  имѐн
существительных, глаголов и имѐн
прилагательных, исправление найденных ошибок 
(при необходимости с направляющей помощью
учителя).

49 9 Согласовани
е  глагола  с
существител
ьным  во
времени

Работа  в  группах:  анализ  дидактического  текста,
поиск  ошибок  на  согласование  имѐн
существительных, глаголов и имѐн
прилагательных, исправление найденных ошибок
(при  необходимости  с  направляющей  помощью
учителя).

50 Предл
оги

1 Предлоги в 
предложени
и.

Закрепить знания о предлоге как о целом слове.
Учить различать предлоги в устной и письменной речи.Учить 
пользоваться предлогами в устной и письменной речи. Развивать
временно-пространственные представления.

Работа со графической схемой: соотнесение
предложений с их графической схемой.
Творческая работа: составление предложений по
графической схеме. Исправление найденных ошибок 
(при необходимости с направляющей помощью 
учителя).
Упражнение:  уточнение  пространственных
представлений (под, над, в, на, между) с визуально
поддержкой.  Уточнение  значения  предлогов  при
помощи графических схем.
Творческое задание: придумать и записать 
предложение с опорой на выполненное действие. 
Практическая работа: составление схемы 
предложения с предлогом, с обозначением предлога 
символом (например, в виде треугольника).

51 2 Дифференц 
иация 
предлогов в-
на.

52 3 Дифференц 
иация 
предлогов
на-над.

53 4 Дифференц 
иация
предлогов к-
от.

54 5 Дифференц 
иация 
предлогов в-
из.

55 6 Итоговое 
занятие по
теме:
«Предлоги».

56 Текст 1 Работа над
текстом

Закрепление  навыка  установления  смысловых  связей  между
предложениями  в  составе  текста.  Знакомство  с  понятием  текст,  его
признаками:  целостностью,  законченностью.  Выделение  логико-
смысловых связей текста.

Работа  с  графической  схемой:  соотнесение
предложений с их графической схемой.
Творческая  работа:  составление  предложений  по



графической  схеме.  Работа  в  парах:  анализ
дидактического  текста  и  нахождение  в  нѐм
смысловых  ошибок  (с  направляющей  помощью
учителя).  Творческие  задания:  создание устных и
письменных  текстов  разных  типов  (описание,
рассуждение,  повествование)  после  совместного
анализа.  Практическая  работа:  выбор
соответствующего  заданной  ситуации  жанра  и
написание  письма,  поздравительной  открытки,
записки (по предложенному образцу).  Творческое
задание:  составление  текстов  разных  типов
(описание, повествование, рассуждение) на одну и
ту  же  тему  после  совместного  анализа.  Работа  в
группах:  корректировка  дидактического  текста,  в
котором  допущены  смысловые  ошибки  (с
направляющей помощью учителя).

57-
59

2-3 Восстановле 
ние
деформиров 
анного
текста.

Закреплять умение устанавливать последовательность предложений в 
тексте.

60-
62

4-6 Восстановле
ние текста с
пропущенн
ыми 
словами.

Формировать умение точно употреблять слова в тексте.

63-
64

7-8 Пересказ
текста по
вопросам.

Формировать умение устанавливать связь предложений в тексте.

65-
68

Диагн 
остика

1-4 Диагностика Обследование звукопроизносительной стороны речи, слоговой структуры
слова,  словарного  запаса,  импрессивной  речи,  экспрессивной  речи,
грамматического  строя  речи.  Обследование  чтения.  Обследование
письма.

Выполняют  задания  на  повторение  слогов,  слов,
предложений.  Называют  предметные,  сюжетные
картинки. Выполняют инструкцию учителя. Читают
и пишут буквы, слоги, слова, предложения, тексты.



Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса.

В образовательной организации создана материально-техническая база, позволяющая
обеспечить  коррекционно-развивающую  среду,  в  виде  логопедического  кабинета  и
оборудованного в  соответствии  с  требованиями  к  содержанию  и  оформлению
логопедического кабинета.
Как  необходимое  условие  реализации  программы  учителем-логопедом  создан  и
пополняется  информационно-методический  фонд,  состоящий  из  методических
пособий,  наглядных  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам
деятельности.
Материально-техническое  оснащение  кабинета  логопеда  включает:  печатные
пособия(учебники  по  русскому  языку  и  чтению;  кассы  букв  и  слогов;  разрезные
азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с
картинками  для  исследования  произношения  звуков);  тетради,  ручки,  карандаши,
трафареты, сигнальные карточки, разноцветные фишки, полоски для составления схем,
разнообразный демонстрационный материал, серии сюжетных картин, логопедическое
зеркало,  доска  с  набором  магнитов,  мебель  и  оборудование  (парты  и  стулья  по
количеству детей, стол, шкаф для пособий, классная доска, зеркало настенное).
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