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1.  Общие положения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с  

расстройством аутистического спектра (вариант 8.1) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (далее - АООП НОО для 

обучающихся с РАС) отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования.  

 АООП НОО для обучающихся с РАС содержит дифференцированные требования 

к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп 

или отдельных обучающихся с РАС, получение образования вне зависимости от 

выраженности и характера нарушений зрительной функции, места проживания 

обучающегося и вида организации. 

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

в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с РАС 

осуществляется на основе рекомендаций ППК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС. 

В основу формирования  АООП НОО для обучающихся с РАС положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

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 комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с РАС; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

"предметной области"; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
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готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

 В основу реализации АООП НОО для обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

РАС, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с РАС создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной  АООП 

НОО. 

к структуре АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития 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, познавательной 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 реализации АООП НОО для обучающихся с РАС реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с РАС 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 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. 

 

2.  Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

 

2.1.  Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 
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обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

  Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения  АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1). 

Обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

  Обязательной является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся класса и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, 

зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 

  Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями); 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 
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школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления 

к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), 

к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 

неречевых средств общения. 

  В структуру АООП НОО включена программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей психофизического 

развития обучающихся с РАС на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

  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 одарѐнность. 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.  

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

Для таких обучающихся с РАС характерны развѐрнутые, достаточно сложные, но 

жѐсткие 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 
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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 ФГОС начального общего образования для 

обучающихся ОВЗ. 

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 стереотипии. Стремление отвечать правильно мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, 

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

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-

педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У таких 

обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

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

поддержку в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС 

в первые годы школьного обучения зависит не только от характера и даже степени 

выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального 

фактора - качества предшествующего обучения и воспитания. 

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

часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по 

себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 
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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 ФАОП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях 

целесообразно, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей 

картине нарушения психического и социального развития, поскольку только смягчение 

аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных 

для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 

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

и возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе 

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

получения начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС 

нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с РАС. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогическими работниками и обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных" путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, 

относятся: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию 

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

соответствии с наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к 

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

процесс начального школьного обучения; 

выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, 

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

возможности, включает все остальные; 
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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 

учѐт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 

освоения "простого" и "сложного"; 

необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта 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 
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организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками; 

обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, 

отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходима специальная установка педагогического работника на развитие 

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

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

педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

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

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

в доступное взаимодействие; 

необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам 

близких взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен 

поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения  АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.1). 

Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания АООП 

НОО является полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. Планируемые результаты освоения  АООП НОО дополняются 

результатами освоения Программы коррекционной работы. 

 Обязательной для обучающегося с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 

является систематическая специальная помощь, отвечающая его особым образовательным 

потребностям. В том числе, обучающийся с РАС имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных 

формах. Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, 

в привычных условиях, в присутствии знакомого педагогического работника, без 

обозначенного для обучающегося ограничения по времени. Контрольные задания, при 

необходимости, могут быть представлены обучающемуся в форме, наиболее удобной для 

него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть 

затруднителен такому обучающемуся даже при знании им правильного ответа. 

Основная образовательная программа поддерживается Программой коррекционной 

работы. Требования к структуре Программы коррекционной работы задаются ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. Данная программа содержит в себе значимые направления, 

которые состоят в поддержке обучающегося с РАС в освоении АООП НОО и в развитие 

его жизненной компетенции. 

Поддержка в освоении АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

реализуется: 

в создании оптимальных условий введения обучающегося с РАС в ситуацию 

обучения; 

в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 
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классе; 

в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении "простого" и сложного", специфики овладения учебными 

навыками. 

  Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

развитие у обучающегося с РАС внимания и интереса к окружающим людям, 

установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, 

формирование желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками; 

приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

развитие жизненного опыта обучающегося, совместное со взрослым осмысление 

повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение 

возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать 

порядок и план действий; 

развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 

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

них; 

формирование реальных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том 

числе, по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе; 

овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливой просьбы или отказа); 

помощь в осмыслении и дифференциации картины мира в ее целостной временно-

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности 

восприятия); 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с РАС  АООП НОО (вариант 8.1). 

  Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров.   

  Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 

УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения  АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших  АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 
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РАС. 

Результаты достижений обучающихся в овладении  АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС  АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

  Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть  АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания ФАОП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

  Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения  АООП НОО  позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших  

АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения  АООП НОО   предусматривает оценку достижения обучающимися с РАС 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы ориентирует 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с 

РАС; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

  Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

 3. Содержательный раздел  АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 
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  3.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют федеральным рабочим 

программам, а также требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ООП НОО МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

 

3.2. Программа формирования УУД соответствуют требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов». 

 

3.3.  Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы 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 в рамках АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.1) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное 

содержание. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении  АООП НОО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы реализуются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

  Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Значительной части обучающихся с РАС доступно и показано образование, 

соотносимое по уровню "академического" компонента с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде 

обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для 

обучающихся с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой уровень 

психоречевого развития; она является оптимальной в том случае, если до поступления в 

школу обучающийся имел опыт посещения занятий в группе сверстников. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, обучающиеся с 

РАС для успешного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в 

систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая 

реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной 

программы коррекционной работы. 

  Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются в следующем: 

необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения 

обучающегося в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя 

наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии; 

при выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и 

навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 

инструкций педагогического работника, должна быть подключена дозированная и 

временная помощь тьютора; 

в связи с трудностями формирования учебного поведения у обучающегося с РАС в 

начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с 

педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 
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вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с педагогическим 

работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он 

будет более доступен организующей помощи педагогического работника; 

значимость для обучающегося с РАС четкой и осмысленной упорядоченности 

временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 

освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной программы; 

необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического 

накопления; 

необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации обучающихся с РАС, возможности вести диалог, делиться с другими 

своими мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

развитие внимания к близким взрослым и одноклассникам, оказание специальной 

помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, 

переживаний; 

создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходимость специальной установки педагогического работника на развитие 

эмоционального контакта с обучающимся, совместное осмысление происходящих 

событий; 

поддержание в обучающемся с РАС уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 

одноклассникам обучающегося с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. 

Демонстрация симпатии к нему педагогическими работниками через свое отношение в 

реальном поведении. 

Задачи коррекционной работы:  

  Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии;  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.     

  Для успешного обучения в условиях инклюзии обучающийся с РАС требует 

индивидуального подхода: 

при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 

специфика выработки навыков при аутизме; 
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при организации самостоятельного выполнения обучающимся с РАС учебных 

заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие его работу; 

при оценке меры трудности задания и учебных достижений обучающегося 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности 

освоения "простого" и "сложного" при аутизме (например, легче выделить скрытые на 

картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу). 

 В программу коррекционной работы введены специальные разделы обучения, 

способствующие: 

формированию у обучающегося с РАС представлений об окружающем мире; 

развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта; 

развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем; 

развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-

следственные связи в происходящем. 

  Процесс обучения на уровне начального общего образования обучающегося с 

РАС поддерживается психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и другими 

обучающимися, семьи и школы. 

  Обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

  Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения 

не реже одного раза в триместр. 

Программа коррекционной работы 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 детей к 

эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания 

взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных 

способностей обучающихся.  

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 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.  

Отличительной особенностью программы является многопрофильный подход к 

коррекционно-развивающей работе, обучающиеся с РАС получают комплексную 

психолого-педагогическую помощь профессиональной команды специалистов (учитель 

начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, 

педагог-организатор, социальный педагог и педагог дополнительного образования). 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1. Выявление  особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2. Осуществление  индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

3. Разработку  и реализацию индивидуальных учебных планов; 

4. Индивидуальных  и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

5. Возможность  освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

6. Оказание  родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса являются: 

 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических особенностей, 

индивидуальный подход; 

 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в соответствии 

со стартовыми возможностями обучающихся; 

 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психолого-

педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья, обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

  определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:  

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование);  

 беседы с учащимися, учителями и родителями;  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

 психолого-педагогический эксперимент; 

 ― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.; 

 ― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

  формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

нарушений развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 

социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной 

деятельности,  

 разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых компетенций детей с РАС; 

 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС; 

 социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 общеоздоровительные мероприятия 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

  занятия индивидуальные и групповые,  

  игры, упражнения, этюды 
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 психокоррекционные методики,  

  беседы с учащимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.).  

Психологические приемы в работе: 

 разминка (речевые, двигательные, голосовые); 

 рассматривание рисунков, предметов; 

 свободное и тематическое рисование; 

 упражнения подражательного, творческого характера; 

 конструирование; 

 лепка; 

  изготовление аппликаций из различных материалов; 

 схематическое изображение предметов; 

 игровые ситуации; 

 создание проблемных ситуаций 

 обсуждение прочитанного; 

 заучивание стихотворений. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

  консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, 

 анкетирование педагогов, родителей,  

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей, 

 оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов, 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения 

их психологической компетентности, ― психологическое просвещение 

родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности.  
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5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 ― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 ― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

  индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 лекции для родителей,  

 анкетирование педагогов, родителей,  

  разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС,  

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с РАС, 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с РАС, 

 с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Особенности организации коррекционной работы 

Организация коррекционной работы с аутичными детьми имеет свою специфику, 

эффективность которой во многом зависит от создания особых условий, в которых 

реально можно сочетать педагогическую, психологическую, социальную и другие виды 

помощи, наблюдая при этом динамику развития ребенка с РАС. 
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Этапы реализации программы коррекционной работы Коррекционная работа 

реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: установление 

контакта. 

Любая коррекционно-развивающая работа начинается с установления 

положительного эмоционального контакта с ребенком, однако, именно у детей с РАС этот 

этап может длиться дольше и занимать большее количество времени. 

Преградой для общения становится негативизм ребенка, чувство страха, тревоги, 

«полевое», спонтанное, нецеленаправленное поведение. В ходе данного этапа специалист 

выясняет, что является для ребенка поощрением, в каких случаях он отказывается 

общаться.  

2 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: формирование навыков 

учебного поведения. 

Ведущей задачей данного этапа является общая организация поведения ребенка с 

аутизмом: формирование установки на выполнение задания, выработка усидчивости, 

удержания внимания, привыкание к ситуации обучения. 

Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи нового 

материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое.  

3 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: развитие 

познавательной сферы. 

На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с РАС в 

зависимости от выявленных у него умственных и речевых способностей и возможностей. 

Познавательное развитие включает ознакомление с окружающим, сенсорное 

воспитание, формирование мышления, элементарных количественных представлений, 

развитие речи, коммуникативных способностей, развитие общей и мелкой моторики.  

На этом этапе также соблюдается принцип последовательности, дозирования 

нового материала. Очень значимым моментом для ребенка с аутизмом остается 

соблюдение определенного хода каждого занятия. 

Со стороны специалиста помощь ребенку с расстройствами аутистического спектра 

оказывается до тех пор, пока он в ней нуждается. В коррекционной работе с ребенком с 

РАС положительная динамика наблюдается тогда, когда ему все меньше требуется 

развернутая помощь взрослого. 

В ходе наблюдения за свободными действиями ребенка выявляются особенности 

его поведения, настроения, эмоциональные реакции, предпочтения; выясняется, способен 

ли ребенок выполнять инструкции и концентрировать внимание на заданиях, 

предлагаемых взрослым. По итогам диагностики специалист беседует с родителями и 

обсуждает дальнейшие возможные варианты работы с ребенком. 

В ходе психокоррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое 

воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

эмоционально- личностная сфера (гармонизация психо-эмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я» и к окружающим, повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения); познавательная сфера (формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС 
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 в образовательном учреждении 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для 

развития и реализации внутреннего потенциала обучающегося с РАС, оказание системной 

комплексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в 

образовательную и социокультурную среду, в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 Определение (выявление) индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося с РАС. 

 Определение и создание специальных условий, способствующих адаптации и 

социализации учащихся в школе и освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП) начального общего образования в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 Оказание помощи в адаптации и  социализации обучающихся с РАС. 

 Индивидуализация содержания, организации и методов образования и коррекционной 

помощи – разработка индивидуальных адаптированных образовательных программ 

(АОП) и/или индивидуальной программы (плана) психолого-педагогического 

сопровождения.  

Данная задача включает определение содержания, направлений, форм, 

эффективных методов и технологий при осуществлении комплексной психолого-

педагогической помощи детям с РАС в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 Коррекция специфических нарушений и формирование жизненных компетенций у 

обучающихся с РАС. 

 Оказание консультативной и информационной помощи по вопросам обучения и 

воспитания родителям (законным представителям) обучающихся с РАС. 

 Мониторинг динамики развития обучающихся с РАС и успешности в освоении АООП 

и/или АОП, корректировка коррекционных мероприятий. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

Деятельность специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

основывается на принципах, указанных в АООП для детей с РАС. 

В основу психолого-педагогического сопровождения обучающихся с РАС заложен 

деятельностный подход, осуществление которого предполагает: 

 Вариативность и индивидуализацию содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка с РАС, 

обеспечивающие развитие собственного потенциала, познавательных мотивов, 

расширение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми, усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в этих областях, успешную 

социализацию и адаптацию. 

 Признание того, что развитие личности обучающихся с РАС зависит от характера 

организации доступной им познавательной, речевой, предметно-практической и 

учебной деятельности. 

 Придание результатам образования социально и личностно значимого характера. 

 Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, обеспечивающих не 

только успешное усвоение академических результатов, но и, прежде всего, 

жизненных компетенций, составляющих основу социальной успешности. 

Условия, необходимые для организации психолого-педагогического сопровождения: 

Для эффективного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с РАС 

необходимо соблюдение ряда условий: 
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 Подготовка, обучение педагогических работников школы. 

 Создание на базе школы службы психолого-педагогического сопровождения. В 

зависимости от потребностей ребенка и возможностей школы служба включает 

специалистов различного профиля: педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, тьютора, социального работника. 

 Подбор и создание необходимой для ребенка формы организации образования (в 

соответствии с его потребностями, возможностями организации и запросом 

родителей). 

Образование детей с РАС может быть организовано в: 

  инклюзивном классе; 

  инклюзивном классе с поддержкой в ресурсном классе; 

  классе для обучающихся с другими ограничениями здоровья 

(коррекционном классе); 

 классе для обучающихся с РАС. 

Деятельность организации по обеспечению необходимых условий включает: 

 Подготовку необходимых локальных актов, закрепляющих основные положения по 

реализации инклюзивной практики. 

 «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме школы», психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (ПМПк), «Положение о коррекционно-развивающей работе», «Положение об 

адаптированной образовательной программе».  

 Разработка АООП НОО обучающихся с РАС. Данная программа войдет в качестве 

структурного компонента в основную образовательную программу организации. 

 Изучение специалистами образовательной организации ФГОС НОО ОВЗ, включая 

специальные требования к обучению разных категорий детей с РАС. 

  Обучение на курсах повышения квалификации для специалистов, участвующих в 

сопровождении обучающегося с РАС. 

 Организация образования и психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с РАС в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Алгоритм действий по обеспечению психолого-педагогического сопровождения 

включает: 

Знакомство с ребенком и его родителями до начала учебного года. Это необходимо 

для предварительного установления контакта, знакомства ребенка с учителем, 

пространством школы, класса (при отсутствии большого количества детей и взрослых), а 

также для сбора первичной информации о ребенке. 

Организация сопровождения тьютора в адаптационный период. Адаптационным 

периодом считаются первые несколько недель обучения. Это положение закрепляется в 

локальном акте о коррекционно-развивающей работе. 

Проведение обследования ребенка с РАС. Обследование совпадает по времени с 

адаптационным периодом. В этот период времени учителем и специалистами 

сопровождения осуществляется оценка особенностей ребенка и уровня его развития. 

Оценка осуществляется в ходе учебного процесса, режимных моментов (перемена, 

завтрак), внеурочной деятельности. Наиболее полная и достоверная информация о 

текущем уровне развития ребенка, его индивидуальных особенностях и об особых 

потребностях позволит более точно определить цели коррекционно-развивающей работы. 

Проведение ПМП консилиума. Основные  условия обучения детей с РАС 

прописывает ПМПК, но определение индивидуальных условий для конкретного ребенка, 

а также постановка конкретных целей – функция школьного консилиума. Все решения по 

обучению и сопровождению ребенка с РАС принимаются коллегиально на определенный 

срок (до конца полугодия) с прописанной ответственностью каждого участника 

междисциплинарной команды. На втором ПМП консилиуме школы, который проходит в 
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начале октября, междисциплинарная команда на основании результатов комплексной 

диагностики и совместного обсуждения определяет: 

Специальные условия обучения. Уточнение условий осуществляется на основании 

индивидуальных особенностей по результатам комплексного обследования и 

анкетирования родителей. Специальные условия включают: наличие специалистов 

сопровождения, адаптацию среды, учебного материала и т.д. 

Разработка АОП. По итогам консилиума дорабатывается и утверждается 

адаптированная программа для обучающегося с РАС, включающая коррекционно-

развивающую область. В случаях, когда разработка АОП не требуется, разрабатывается 

индивидуальная коррекционная программа (программа психолого-педагогического 

сопровождения). 

Ознакомление родителя с АОП или индивидуальной коррекционной программой. 

Учитель и специалисты информирует родителя о планируемой работе с ребенком и 

включают родителя в процесс коррекционной работы. 

Проведение динамического ПМПк (в середине учебного года) для анализа 

результатов работы специалистов в русле поставленных целей, при необходимости 

осуществляется корректировка целей или специальных условий, а также объема помощи, 

направлений и форм работы. 

Проведение итогового заседания ПМПк (проходит в конце учебного года), на 

котором осуществляется комплексная оценка динамики в развитии ребенка и освоении им 

АОП, эффективность индивидуальной коррекционной программы. Осуществляется 

планирование образовательной деятельности обучающегося с РАС в следующем учебном 

году. 

Организация работы с родителями обучающихся с РАС 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи детям с РАС. 

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для 

решения проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного 

взаимодействия семьи и школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

 Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка. 

 Формирование адекватных детско-родительских отношений. 

 Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в 

условиях повседневной жизни. 

 Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

 Психологическая поддержка. 

 Консультирование родителей в рамках школы реализуется не как отдельная услуга, а 

как компонент комплексной помощи детям с РАС. 

При работе с родителями используются различные формы и методы. На начальных 

этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, опроса. Основная задача 

метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне развития ребенка, его 

интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим миром. На основе 

результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается индивидуальная 

коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных целей 

работы с ребенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется 

оценка динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей 

детей с РАС в образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является 

независимой (экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей 

работы педагогов в течение учебного года. 



 
 

24 
 

В программе используются следующие формы работы с родителями являются: 

индивидуальное и групповое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-

родитель, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия.  

Индивидуальное и групповое консультирование. Целью консультирования чаще 

всего является выработка совместных с родителем решений по преодолению трудностей в 

обучении, воспитании и развитии детей с РАС, а также информирование по различным 

вопросам: 

 особенностей развития детей с РАС; 

 коррекции дезадаптивного поведения у детей с РАС;  

 о способах взаимодействия с ребенком; 

 о способах организации работы с ребенком в домашних условиях; 

 о методах развития коммуникации, речи, социально-бытовых навыков; 

 эффективных технологий оказания помощи детям с РАС. 

Специалисты консультируют родителей по направлениям и формам планируемой 

коррекционной работы, об участии специалистов сопровождения, возможностях ребенка в 

освоении АООП НОО, о трудностях, которые могут возникнуть в процессе обучения, а 

также в процессе его адаптации и социализации, о стратегиях их преодоления. 

Задача специалистов школьной службы сопровождения – максимально привлечь 

родителей к участию в образовательном процессе, адекватно оценивать возможности 

своего ребенка, понимать его трудности и видеть ресурсы в решении поставленных задач 

обучения и воспитания, повысить мотивацию на сотрудничество со специалистами. В 

процессе консультирования/информирования повышается родительская компетентность. 

Психолого-педагогическое сопровождение на базе школы 

Поддержка обучающихся с РАС на базе образовательных организаций 

осуществляется путем создания служб психолого-педагогического сопровождения.  

Взаимодействие в рамках психолого-педагогического сопровождения 

 школьников с ЗПР: 

Сопровождение со стороны директора  заключается в обеспечении учебно-

воспитательного процесса в инклюзивном классе необходимой нормативно - правовой 

базой, в разработке целевой  программы стимулирования мотивации творческого 

саморазвития педагогов . 

Сопровождение направлено на управленческое консультирование: чѐткое 

распределение функциональных обязанностей между специалистами сопровождения, 

целеполагание, анализ на входе, педагогические технологии, организация нового, 

экспертный контроль. 

Заместители директора: курируют работу по реализации программы; 

взаимодействует с МДОУ, ППК, лечебными учреждениями, субъектами профилактики, с 

центрами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет 

просветительскую деятельность в работе с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы сучащимися; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу  (педагогическое 

сопровождение); 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- взаимодействие с семьей обучающихся. 

Педагог-психолог 

- изучает личность учащегося и коллектива класса; 
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- анализирует адаптацию ребенка в среде; 

- выявляет дезадаптированных обучающихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Учитель – логопед 

- консультирование учителей, родителей  и других специалистов сопровождения, в 

предоставлении рекомендаций  по  особенностям речевого развития детей, имеющих 

диагноз ДЦП и другим заболеваниям,  

- консультативная помощь по исправлению речевых недостатков у детей с ОВЗ,  

- повторные рекомендации по проведению настольно - дидактических и речевых игр, 

- рекомендации по приобретению детской литературы для чтения, пересказа, 

рассказывания детям в домашней обстановке. 

Сопровождение со стороны социального педагога заключается в выявлении и 

подборе детей, имеющих ЗПР, школьного возраста, работе с их родителями по пропаганде 

положительных сторон обучения и воспитания ребѐнка с ОВЗ в условиях школы, сборе 

общих сведений о детях с ЗПР (фамилия, имя, отчество, дата рождения, диагноз, общие 

сведения о родителях, адресе проживания, предварительном составлении 

социологического паспорта семьи). Проводится  консультирование учителей по общим 

вопросам специальной педагогики. 

Педагог дополнительного образования 

- изучает творческие возможности личности; 

- развивает интересы обучающихся; 

 - создает условия для их реализации; 

 - решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Медицинский работник 

- исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

- проводит систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

- организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, с центрами 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Функции специалистов психолого-педагогического сопровождения 

 при оказании поддержки обучающимся с РАС 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификацию для каждой 

занимаемой должности, которая должна соответствовать требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом 

профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Диагностическое направление в работе специалистов ориентировано на 

всестороннее изучение психолого-педагогических особенностей ребенка: 

  первичное обследование и мониторинг специалистами ППк; 

  диагностические занятия с детьми в начале учебного года (1 мес.) для 

определения уровня психического развития, индивидуальных особенностях, особых 
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образовательных потребностях ребенка для разработки индивидуальных коррекционно-

развивающих программ и АОП; 

  диагностические срезы в течение работы по индивидуальным программам для их 

корректировки, а также в конце учебного года для определения динамики развития детей. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

Междисциплинарную  команду, осуществляющую психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с РАС, помимо учителя входят следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, педагоги 

дополнительного образования. 

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное 

наблюдение, обучение и воспитание ребенка с РАС, является учитель. Поэтому именно 

учитель принимает окончательное решение при постановке коллегиальных 

коррекционных и образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания 

комплексной помощи детям РАС и их родителям (законным представителям). 

Педагог - психолог является основным носителем представлений об особых 

образовательных и социальных потребностях ребенка, он консультирует и сопровождает 

деятельность других специалистов – учителя, тьютора, логопеда. 

Ребенок с РАС в обычной школе имеет огромные трудности именно при 

социально-эмоциональной адаптации, и поэтому ему необходима специфическая 

психологическая помощь. Задачи психолога здесь многообразны, перечислим основные: 

 формирование границ взаимодействия; 

 помощь в организации обучения (в ситуации отсутствия тьюторского сопровождения) 

– в рамках фронтального обучения; 

 формирование коммуникативных навыков в стереотипных ситуациях и их гибкое 

изменение; 

 индивидуальная работа с ребенком, направленная на  формирование представлений о 

себе и других (формирование модели психического); 

 формирование функций программирования и контроля; 

 работа с семьей и координация ее взаимодействия со специалистами; 

 работа со сверстниками ребенка (с классом или мини-группой). 

Последняя задача требует разработки методов групповой работы по формированию 

межличностного взаимодействия, занятий с психологом по формированию 

коммуникативных навыков, навыков взаимодействия детей в классе, включая и самого 

ребенка с РАС. 

Именно психолог помогает ребенку в формировании границ коммуникаций, 

выстраивая простые отношения с детьми и взрослыми с учетом определенных правил 

поведения, не нарушающих интересов другого человека. Различные, в том числе простые 

игровые способы и приемы взаимодействия, помогают детям с РАС почувствовать 

границы взаимодействия и соблюдать определенную дистанцию в коммуникациях. Как 

правило, со взрослыми эти отношения выстраиваются проще. 

Лишь после того как такие простые отношения с детьми и учителем станут для 

ребенка с РАС возможны (в рамках достаточно повторяющихся ситуаций), можно 

разворачивать работу по формированию навыков взаимодействия и коммуникативных 

навыков в детской среде в целом. Такая работа предполагает использование в классе 

методов групповой работы. 

Часто у детей с РАС даже простые отношения со сверстниками устанавливаются 

значительно труднее, чем со взрослыми. Общение не может автоматически наладиться со 

временем, и в лучшем случае остается на уровне беготни, которая не только 

перевозбуждает ребенка, но и вызывает у него дискомфорт и тревогу. Поэтому объем 

таких контактов с другими детьми должен быть достаточно дозирован, а общение четко 
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организовано в рамках стереотипа урока и перемены. На начальных этапах адаптации 

очень важно не допустить возникновения конфликтных ситуаций и закрепления 

негативных эмоциональных реакций у ребенка с РАС. В этот же период должна 

начинаться работа по развитию у ребенка представлений о себе и о других, в 

частности,  по формированию модели психического, что предполагает понимание 

ребенком с РАС того, что другой человек имеет иные, чем у него,  мысли, чувства и 

желания. 

Лишь после того как подобные отношения с другими детьми и учителем станут для 

ребенка возможны (при повторяющихся ситуациях урока или структурированной 

перемены, похода в столовую или на прогулку), можно постепенно расширять 

коммуникативные умения ребенка с РАС и переходить к организации взаимодействия 

детей на различных малоструктурированных мероприятиях – праздниках, экскурсиях и 

т.п. 

Работа психолога с родителями ребенка с РАС строится с учетом понимания тех 

трудностей, с которыми сталкивается семья, и на понимании специфики конкретного 

варианта аутистического расстройства. С другой стороны, психолог обсуждает с 

родителями возможности как основной (в школе), так и дополнительной (вне ее стен) 

помощи, в том числе и медицинской. В своей работе психолог использует различные 

психокоррекционные технологии.  

Учитель-дефектолог при работе с детьми с РАС главными задачами ставит: 

1. Создание адекватно организованной среды, которая становится основным способом 

коррекционного воздействия при работе с ребенком. Стереотипная форма 

существования для него остается наиболее доступной и обеспечивает снижение 

беспокойства, страхов, помогает правильно и эффективно организовать и 

структурировать деятельность. Все пространство необходимо зонировать в 

соответствии с выполняемыми видами деятельности: зона обучения, игровая зона, 

зона отдыха и т.п. 

2. Организация и визуализация времени. Для детей с РАС очень важна «разметка» 

времени. Регулярность чередования событий дня, их предсказуемость и планирование 

предстоящего помогают лучше понимать начало и окончание какой-либо 

деятельности. Отсюда им легче переживать то, что было в прошлом, и дождаться 

того, что будет в будущем. Здесь широко используются различного вида расписания, 

инструкции, календари, часы. 

3. Структурирование всех видов деятельности. Основное направление работы здесь – 

это формирование у детей в дошкольном возрасте продуктивной деятельности и 

навыков взаимодействия и формирование стереотипа учебного поведения в школьном 

возрасте. При специально организованном обучении ребенку необходимо овладеть 

многими социальными компетенциями, которыми обычные его сверстники 

овладевают практически самостоятельно. 

Описанные выше задачи будут решаться и другими специалистами школы, в 

первую очередь педагогом класса, но именно дефектолог организует эту работу в качестве 

коррекционной и переносит приемы работы в учебную деятельность ребенка. 

4. Преодоление неравномерности в развитии. Данная задача решается посредством 

использования специальных методик и программ, а также применением специальных 

и специфических методов, способов и приемов обучения (например, альтернативная и 

облегченная коммуникация, глобальное чтение). При работе необходимо учитывать 

следующее: 

 преобладание наглядных средств преподнесения материала; 

 рациональное дозирование информации; 

 адекватный возможностям восприятия темп подачи материала; 

 использование адаптированных текстов; 
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 вариативность уровня сложности заданий. 

5. Организация режима коммуникативного общения. Особое внимание должно 

уделяться работе над расширением словарного запаса и развитием понятийной 

стороны речи. Детям необходимо подробно объяснять смысл заданий, а также то, что 

от них ожидается. Следует проговаривать с ребенком с РАС все события дня, важные 

моменты жизни. Коммуникацию необходимо сделать как можно более конкретной и 

неотъемлемой частью жизни. Если у ребенка при выполнении задания возникают 

большие трудности, рекомендуется использовать визуальную поддержку 

(фотографии, пиктограммы). 

6.  Сопровождение образовательного процесса. Данный вид деятельности имеет 

несколько направлений: 

  Составление индивидуального учебного плана. Совместно с другими 

специалистами службы сопровождения и законными представителями учащегося в 

начале учебного года разрабатывается индивидуальный план работы. Сроки его 

реализации могут варьироваться от одного месяца до полугода, но не больше. 

 Мониторинг прогресса учащегося. Это дает возможность регулярно отслеживать 

динамику достижений ребенка в образовательной и социальной областях и 

своевременно вносить коррективы в намеченную деятельность. Учителю-

дефектологу необходимо заботиться о том, чтобы рекомендации, разработанные 

школьным консилиумом, соблюдались всеми участниками образовательного 

процесса. 

 Помощь ребенку в освоении программного материала и ликвидация пробелов. 

Этот вид деятельности осуществляется преимущественно на индивидуальных 

коррекционных занятиях. 

 Освоение учащимся программного материала в индивидуальном режиме или в 

рамках работы малой группы (при значительных трудностях овладения в классно-

урочной форме). 

 Организация процесса включения учащихся в классно-урочную форму. 

7. Социально-бытовая адаптация. 

Все полученные умения и навыки необходимо закреплять и переносить в 

различные жизненные ситуации. Работа по улучшению социальной адаптации должна 

идти в тесном взаимодействии с педагогом и родителями ребенка. 

Помощь ребенку с РАС учителем-дефектологом оказывается до тех пор, пока 

ребенок в ней нуждается. Положительным результатом работы может считаться тот 

момент, при котором ребенок все меньше нуждается в развернутой  помощи. С ростом его 

самостоятельности сопровождение дефектолога сводится к минимуму помощи и 

поддержки. Результат всегда индивидуален и в каждом конкретном случае зависит от 

потенциальных возможностей ребенка, которые развиваются в процессе воспитания и 

обучения. 

Основные направления коррекционной работы: 

 коррекция дезадаптивного поведения; 

 формирование стереотипа учебного поведения; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 формирование навыков социального взаимодействия; 

 развитие социально-бытовой ориентировки; 

 формирование представлений о себе и своем социальном окружении.  

Важными   направлениями коррекционной работы являются следующие: 

 сенсорно-перцептивное развитие; 

 развитие познавательной деятельности (когнитивное развитие); 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
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  эмоционально-личностное развитие. 

Достижение данных результатов позволяет повысить адаптивные возможности 

ребенка и уровень его социализации. 

Коррекция дезадаптивного поведения 

Одной из основных и первых трудностей, с которой сталкиваются педагоги при 

обучении детей с РАС – это ярко выраженное дезадаптивное поведение. 

Дезадаптивное поведение – это социально неприемлемые формы поведения, 

которые препятствуют интеграции человека в общество. 

Наличие такого поведения у детей с РАС в значительной степени мешает процессу 

их адаптации к школе, делает невозможным освоение ими адаптированной основной 

образовательной программ, препятствует формированию адекватных связей с 

окружающими людьми. Поэтому, если у ребенка с РАС проявляется такое поведение, то 

его коррекция становится приоритетной задачей специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. 

Таким образом, коррекция дезадаптивного поведения выделяется как отдельное 

направление коррекционной работы, которое вносится в адаптированную 

образовательную программу ребенка. Для коррекции дезадаптивного поведения при 

расстройствах аутистического спектра эффективны принципы прикладного 

поведенческого анализа – ABA. 

Суть данного подхода заключается в устранении или уменьшении дезадаптивного 

поведения ребенка путем изменения окружающей обстановки, окружающих условий. К 

таким условиям относятся изменения в социальном и физическом (материальном) 

окружении.  

Примеры изменения социального окружения: уменьшение числа детей в классе, 

изменение поведения учителя, включение в групповые занятия сверстников, к которым 

ребенок с РАС испытывает интерес, и т.д. 

Примеры изменения физического окружения: структурирование окружающего 

пространства, использование наглядных расписаний, визуальных подсказок, таймеров. 

Коррекция дезадаптивного поведения включает следующие важные шаги: 

 Описание поведения, которое необходимо устранить. 

 Оценка дезадаптивного поведения: определение функции дезадаптивного поведения и 

поддерживающих условий. 

 Формулировка целей коррекционной работы. 

 Выбор методов коррекционной работы. 

 Коррекция. 

 Непрерывная оценка динамики коррекционной работы 

Функциональный анализ поведения включает: наблюдение за поведением ребенка, 

запись результатов наблюдения и их анализ. 

Данный метод основан на модели A–B–C, где B – собственно поведение, A – 

предшествующие ему обстоятельства, С – последствия, то есть события, которые 

произошли сразу после поведения. Функциональный анализ поведения осуществляется 

при помощи специального бланка (форма ABC) 

Форма АВС 

Имя ребенка: ____________________ 

Поведение, за которым ведется наблюдение: __________________ 

 

Дата Время 

начала 

———— 

окончания 

Место 

——- 

Присутств

ующие 

Что 

произошло 

перед 

поведением

Как 

выглядело 

поведение

? 

Что 

произошло 

после 

поведения? 
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?  

 

 

       

Бланк заполняется каждый раз, когда у ребенка отмечается дезадаптивное 

поведение. В бланк заносятся следующие объективные данные: дата (число) когда 

произошло дезадаптивное поведение; время начала и окончания дезадаптивного 

поведения; место, где это произошло; присутствующие – участники данной ситуации; что 

произошло до начала поведения; как выглядело данное поведение; что происходило после 

того, как поведение начало проявляться. Здесь описывается следующее: что говорили 

окружающие, что они делали, как на это реагировал ребе-нок, что ребенок делал после 

окончания поведения. 

Анализ данных о событиях, произошедших после дезадаптивного поведения, 

позволяет сделать предположение о том, какую цель или цели преследует наблюдаемое 

поведение. То, к чему чаще всего приводит поведение, скорее всего и будет являться его 

целью. 

Цели, связанные с коррекцией дезадаптивного поведения в русле поведенческих 

подходов, формулируются в виде утверждений, описывающих, что научится делать 

ребенок. То есть формулируется навык, который планируется сформировать в качестве 

альтернативы дезадаптивному поведению. 

C. Mourice выделяются следующие ключевые критерии выбора целей: 

 ребенок должен быть готов к усвоению навыка: цель должна соответствовать уровню 

развития ребенка; 

 навык должен способствовать уменьшению проблем поведения; 

 навык должен способствовать обучению другим навыкам; 

 существуют возможности генерализации навыка – его переноса в различные 

ситуации; 

 навык должен быть важен для повседневной жизни ребенка. 

Методы и способы коррекции дезадаптивного поведения 

Horner предлагает в работу по коррекции нарушений поведения включать 

несколько аспектов: 

 предотвращение дезадаптивного поведения; 

 обучение новому поведению (альтернативному поведению); 

 подкрепление адаптивного поведения; 

 уменьшение подкрепления дезадаптивного поведения; 

 обеспечение безопасности (по мере необходимости). 

Основная работа по коррекции дезадаптивного поведения происходит до момента 

его начала. Методы работы с предшествующими событиями называются 

предупреждающими. 

Предотвращение дезадаптивного поведения 

Предупреждающие методы направлены на изменение условий таким образом, 

чтобы дезадаптивное поведение не началось. Устраняются такие события и 

обстоятельства, которые с наибольшей вероятностью «запустят» дезадаптивное 

поведение.  

Такая методика минимизирует риск возникновения дезадаптивного поведения и 

обеспечивает постепенное привыкание ребенка к этим событиям. 

Использование предупреждающих методов основано на адаптации окружающей 

среды в соответствии с нуждами и потребностями обучающихся с РАС. Такая адаптация 

особенно широко используется методике TEACCH. 

Адаптация окружающей среды может включать: 

 Выбор и особую организацию рабочего места для ребенка с РАС в классе. 
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 Создание комфортной сенсорной среды: организацию особого освещения для детей с 

сенсорной гиперчувствительностью (чрезмерной чувствительностью); использование 

специальных материалов и оборудования; возможность проведения части урока не на 

стуле, а на большом надувном мяче (фитболе) для гиперактивных детей с 

повышенной истощаемостью. 

 Особый режим пребывания в школе, препятствующий переутомлению ребенка, 

включает увеличение количества перемен и возможность организации коротких 

перерывов в течение урока. 

 Удаление из зоны видимости предметов, вызывающих дезадаптивное поведение 

(например, вентилятора, издающего сильный шум). 

 Создание особого речевого режима на занятиях: замедление педагогом темпа речи для 

упрощения переработки сенсорной информации и предотвращения сенсорной 

перегрузки у ребенка. 

 Использование визуальной поддержки, например, подсказок, иллюстрирующих 

правила поведения в классе. 

Для предупреждения дезадаптивного поведения используется визуальная 

поддержка. 

Один из эффективных вариантов визуальной поддержки – использование 

визуальных расписаний, которые делают предстоящие события понятными и 

предсказуемыми для ребенка с РАС и, как следствие, способствуют предотвращению 

дезадаптивного поведения. Наглядные расписания используются для демонстрации: 

  распорядка целого учебного дня; 

 порядка выполняемых заданий на уроке; 

 порядка действий при выполнении заданий и режимных моментов, состоящих из 

нескольких этапов (рисование, решение задачи, переодевание на физкультуру). 

Обучение новому (альтернативному) поведению 

Дезадаптивное поведение у детей с РАС часто несет коммуникативную функцию. 

Это способ сообщить своих желаниях и потребностях, нежелании что-то делать, способ 

привлечь к себе внимание. Такое поведение часто связано с несформированностью 

коммуникативных навыков, с помощью которых можно передавать информацию 

адекватным способом.  

Поэтому при работе с нарушениями поведения важно научить ребенка новым 

адаптивным способам коммуникации, альтернативному поведению. 

Варианты альтернативного поведения: 

Получение желаемого: 

 научить ребенка просить любимый предмет или получить разрешение заниматься 

любимым делом с помощью слов, карточек, жестов или письменно; 

 научить ребенка ждать получения желаемого предмета, деятельности. 

Получение внимания: 

 научить ребенка обращаться к людям по имени; 

 научить обращать на себя внимание при помощи фраз типа: «смотри», «можно задать 

вам вопрос?»; 

 научить дотрагиваться (похлопать) другого человека по плечу; 

 научить поднимать руку на уроке;  

 научить ждать, когда человек подойдет. 

Избегание: 

 научить адекватно выражать отказ; 

 научить просить о перерыве; 

 научить просить о помощи. 

Аутостимуляция: 
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 научить качаться в кресле-качалке, напольных качелях в виде лошади вместо 

дезадаптивных раскачиваний стоя или сидя. 

 использовать батут или большой мяч (фитбол) вместо подпрыгиваний на цыпочках 

или на стуле. 

 использовать калейдоскоп или игрушки с вращающимися светодиодными лампами 

для зрительной стимуляции вместо размахиваний руками перед лицом; 

 использовать барабан вместо постукиваний по столу; 

 использовать ручной эспандер вместо стереотипного напряжения рук перед лицом и 

т.д.  

Чтобы расформировать дезадаптивное поведение, недостаточно просто 

продемонстрировать ребенку альтернативную форму поведения. Необходима 

систематическая работа с последствиями поведения: подкре-пление альтернативного 

адаптивного поведения и одновременно устранение всех условий, поддерживающих 

дезадаптивое поведение. 

Подкрепление может быть естественным и искусственным. 

В ситуации, когда ребенок просит предмет, привлекает внимание, выражает отказ, 

для него естественным подкреплением является достижение соответствующей цели – 

получение предмета, привлечение внимания другого человека и избегание трудной или 

неприятной деятельности. В случае с аутостимуляциями сами действия ребенка являются 

для него естественным подкреплением. 

Таким образом, естественное подкрепление – это подкрепление, которое вплетено 

непосредственно в текущую деятельность. Искусственное подкрепление – не связано 

непосредственно с происходящими событиями. 

При коррекции дезадаптивного поведения может использоваться как 

искусственное, так и естественное подкрепление. 

Перед началом занятий стоит проговорить с родителями, какие способы можно 

использовать для блокирования агрессивного поведения. Совместно с родителями и всеми 

специалистами, которые работают с ребенком, составляется план действий в случае 

возникновения агрессивного поведения. Этот план должен быть у всех взрослых, которые 

общаются с ребенком. По этому плану все должны действовать одинаково в ситуации 

возникновения данного дезадаптивного поведения. Следует максимально избегать 

физического удержания, кроме экстремальных случаев. 

Выбор метода наблюдения зависит от того поведения, с которым работают 

педагоги, и от той характеристики поведения, которую планируется изменить. 

Наблюдение за поведением ребенка на основе выделенных параметров позволяет 

определить динамику в обучении адаптивным навыкам и в коррекции дезадаптивного 

поведения. 

Организация работы по коррекции дезадаптивного поведения в случае, когда у 

ученика ярко выражено дезадаптивное поведение, работу необходимо начинать с 

проведения уроков и занятий в индивидуальном режиме. 

Работа должна проводиться комплексно и системно, в нее должно быть включено 

максимальное число специалистов и взрослых. Необходима выработка единой стратегии и 

тактики преодоления дезадаптивного поведения: все люди, окружающие ребенка, должны 

реагировать на дезадаптивное поведение одинаковым способом. Коррекцию поведения 

необходимо осуществлять дома, в школе, в общественных местах. 

По мере того как дезадаптивное поведение будет меняться на адаптивное, 

возможно постепенное подключение ребенка к классу. 

Формирование стереотипа учебного поведения 

Во многих случаях у пришедших в школу детей с РАС оказывается 

несформированным стереотип учебного поведения. В одних случаях это сочетается с 

выраженным дезадаптивным поведением, в других – выраженного дезадаптивного 
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поведения не отмечается, но ребенок просто «не знаком» с обучающей ситуацией. В такой 

ситуации стереотип учебного поведения необходимо сформировать для успешного 

освоения АООП НОО. 

Учебное поведение включает в себя навыки, которые помогают ребенку учиться. 

Это та база, на которой строится все школьное обучение. Дефицит в формировании 

данных навыков может привести к более длительному периоду адаптации ребенка в 

школе и к трудностям в усвоении программы. 

Содержание коррекционной работы по формированию стереотипа учебного 

поведения включает несколько направлений, в том числе формирование навыков: 

 социального взаимодействия со взрослыми и ровесниками; 

  работы в классе (группе); 

 следования правилам. 

Если у ребенка с РАС не возникает проблем с организацией собственного 

поведения в учебной ситуации, то стереотип учебного поведения можно считать 

сформированным. Тогда дальнейшая работа по закреплению и отработке этих навыков 

осуществляется уже в рамках классно-урочной системы. Внеурочные часы отводятся на 

другие направления коррекционно-развивающей работы. 

Работа  по формированию стереотипа учебного поведения в школе является крайне 

важной. Она обеспечивает базу для дальнейшего обучения и социализации детей с РАС. 

Формирование коммуникативных навыков 

Формирование коммуникативных навыков является важнейшим направлением 

коррекционной работы с детьми, имеющими РАС. Коммуникацию мы рассматриваем как 

обмен информацией между людьми, а коммуникативные навыки – это группа умений, 

позволяющих осуществлять эффективный обмен информацией, в том числе, передавать 

информацию другим людям. Развитие коммуникации у детей с РАС способствует 

снижению их дезадаптивного поведения, дает возможность общаться им с учителями, 

специалистами, другими детьми и повышает возможности их адаптации, социализации и 

освоения образовательных программ. 

Коррекционная работа по формированию коммуникативных навыков включает 

следующие направления: 

 Формирование базовых коммуникативных функций. 

 Формирование социоэмоциональных навыков. 

 Формирование диалоговых навыков. 

Формирование базовых коммуникативных функций 

Данное направление включает формирование следующих групп навыков: 

Навыки выражения просьбы, требования: 

 умение попросить поесть/попить; 

 
 

 попросить перерыв в процессе учебной деятельности. 

Из всех коммуникативных навыков данная группа является наиболее жизненно 

важной. С помощью этих навыков ребенок выражает свои потребности и желания 

адекватным способом. Формирование умения просить о помощи или о перерыве 

существенно влияет на уменьшение дезадаптивного поведения в процессе учебной 

ситуации. Поэтому работа над развитием коммуникации начинается именно с выражения 

просьб. 

Навыки социальной ответной реакции: 

 умение откликнуться на свое имя; 

 адекватно выразить отказ от предложенного предмета/деятельности; 

 ответить на приветствия других людей;  

 адекватно выразить согласие. 
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Навыки социальной ответной реакции очень важны в повседневной, том числе 

школьной, жизни. Они обеспечивают обратную связь, которая необходима окружающим 

людям и самому ребенку в ходе обучения и режимных моментов. 

Навыки комментирования: 

 умение давать комментарии в ответ на неожиданное событие; 

 умение комментировать, называя различные предметы; 

 комментировать, называя различных персонажей из книг, мультфильмов ; 

 комментировать, определяя принадлежность собственных вещей; 

 комментировать, называя знакомых людей; 

 комментировать действия окружающих людей, предметов; 

 комментировать, описывая местонахождение предметов, людей; 

 комментировать, описывая свойства предметов; 

 сопровождать комментариями собственные действия  

Навыки комментирования важны как для формирования социальных отношений, 

так и для обучения. Они обеспечивают возможность делиться с окружающими своими 

интересами и помогают в решении повседневных и учебных задач. Таким образом, они 

выполняют две функции: коммуникативную и регулирующую. 

Навыки сообщения информации: 

 умение отвечать на вопросы «Что это?»; 

 отвечать на вопрос «Кто это?» (в отношении персонажей мультфильмов, знакомых 

людей); 

 отвечать на вопрос «Чей?»; 

 отвечать на вопрос «Где?»; 

  отвечать на вопрос «Какой?»  

 отвечать на вопрос «Что ты делал?»;  

 отвечать на вопрос «Что ты будешь делать?». 

Навыки запроса информации: 

 умение привлекать внимание к себе адекватным способом;  

 задавать вопросы о другом человеке; 

 задавать вопросы о действиях  

 задавать вопросы, требующие ответа да/нет; 

 задавать вопросы о местонахождении предмета  

 задавать вопросы, связанные с понятием времени. 

Навык привлечения внимания адекватным способом – важнейший жизненный 

навык, необходимый для адаптации детей в коллективе и их социализации. Умение 

задавать вопросы направлено на получение необходимой информации 

Формирование социоэмоциональных навыков 

Навыки адекватного выражения эмоций (адекватная мимика, жесты, интонации) 

  умение адекватно выражать радость; 

 выражать грусть; 

 выражать страх; 

 выражать гнев. 

Навыки сообщения о своих чувствах и чувствах других людей (вербально) 

 умение сообщать о радости; 

 сообщать о грусти; 

 сообщать о страхе; 

 сообщать о гневе; 

 сообщать о боли 

 сообщать об усталости  
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 сообщать о том, что нравится или не нравится. 

Эти навыки необходимы для социализации. Они позволяют: 

 выражать свои эмоции, чувства социально приемлемым способом; 

 осознавать собственные эмоции и эмоции других людей; 

 регулировать свое поведение; 

 общаться с другими людьми, делясь чувствами. 

Формирование диалоговых навыков 

 умение инициировать диалог, обращаясь к человеку по имени;  

 умение инициировать диалог, используя стандартные фразы; 

 умение завершить диалог с использованием стандартных фраз; 

 умение поддержать диалог при помощи ответных высказываний;  

  умение поддержать диалог, делясь информацией или сообщая информацию 

собеседнику; 

 умение вести диалог, задавая вопросы; 

 умение поддержать диалог, организованный собеседником, отвечая на его вопросы; 

 умение поддержать разговор, делясь впечатлениями (эмоциями, чувствами); 

 умение поддержать диалог на определенную тему; 

 умение поддерживать диалог в различных социальных ситуациях;  

 умение соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, стоять рядом с ним, 

повернувшись лицом, слушать его, называть по имени). 

Сформированные диалоговые навыки обеспечивают полноценную взаимную 

коммуникацию и способствуют включению детей с РАС в социальную среду, повышая 

адаптивные возможности ребенка, что выражается в возможности эффективно решать 

различные проблемные ситуации и формировать полноценные отношения с другими 

людьми. 

Выбор коммуникативной системы для конкретного ребенка осуществляется 

индивидуально и зависит от следующих факторов: 

 уровня развития речи ребенка; 

 особенностей обработки информации; 

 уровня развития познавательной деятельности;  

 уровня сформированности моторных навыков; 

 специфических интересов ребенка и других факторов. 

Использование альтернативных и поддерживающих коммуникативных систем 

способствует не только формированию коммуникативных навыков самого ребенка. Они 

дают возможность предоставить 

При работе с неговорящими детьми, им даются карточки, аналогичные тем, 

которые висят на доске. Когда ребенок научился отвечать на вопросы взрослого, можно 

начать формировать умение задавать вопросы. 

Навыки запроса информации включают: умение адекватно привлечь внимание 

другого человека и умение задавать вопросы для получения интересующей информации. 

У детей формируется мотивация для взаимодействия с другими людьми. Это 

осуществляется с помощью систематической организации интересной совместной 

деятельности и при доброжелательном отношении. 

Обучение большинству диалоговых навыков начинается тогда, когда у ребенка 

сформированы базовые коммуникативные функции. 

На этом этапе у многих детей с РАС уже сформирована коммуникативная 

мотивация. Поэтому можно сосредоточиться на технической стороне обучения. Для 

других детей по-прежнему необходимо систематическое поддержание мотивации. В такой 

ситуации используются интересные для обучающихся виды деятельности и темы. 
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Для формирования умения инициировать, поддержать и завершить диалог 

совместно с ребенком готовятся бланки с правилами «Как правильно начать разговор?», 

«Как правильно завершить разговор?», «Правила общения». Данные бланки представляют 

собой отдельные листы с печатным текстом и/или иллюстрации правил поведения. 

Правила общения 

Называю по имени человека, с которым говорю. 

Поворачиваюсь лицом к человеку, с которым говорю. 

Смотрю на человека, с которым говорю. 

Стою рядом с человеком, с котором говорю. 

Слушаю, что мне говорят. 

Чтобы сформировать умения поддержать разговор при помощи ответных 

высказываний, используются бланки с шаблонами ответных высказываний, которые 

являются для ребенка подсказкой. В ходе беседы ответы обоих участников записываются 

в бланк. В процессе работы над коммуникацией ребенку задают вопросы по 

высказываниям собеседника, чтобы у него закрепились представления о другом человеке. 

У меня есть ______________________________ 

У меня есть ______________________________ 

Я люблю ходить в _________________________ 

Я люблю ходить в _________________________ 

Я люблю есть _____________________________ 

Я люблю есть _____________________________ 

Умение вести диалог, задавая вопросы, формируется с помощью: 

 игр с карточками, на которых напечатаны распространенные вопросы (карточки с 

вопросами). Игроки по очереди переворачивают карточки и читают вопросы. Партнер 

отвечает на них; 

 специальных бланков с подсказками, какие вопросы ребенок может задать 

собеседнику. Ответы, которые получил ребенок, записываются в бланк для 

расширения представлений о других людях. 

Чтобы сформировать умение поддержать разговор на определенную тему, 

используются специальные бланки, в которые ребенок (или учитель) вписывают 

ключевые слова, связанные с данной тематикой. Слова придумываются ребенком 

самостоятельно или с помощью учителя. Затем учитель организует разговор на заданную 

тему, в ходе которого оба участника по очереди высказываются. Если ребенку трудно 

«удерживаться» в рамках конкретной темы, то он может опираться на подсказки, 

внесенные в бланк. 

Для формирования навыка используются различные методы и приемы: жетонная 

система подкрепления, социальные истории, видеомоделирование. 

Для каждого ребенка подбирается либо индивидуальное подкрепление, либо общее 

для всех (например, наклейки). Детям выдаются жетонные полоски, на которые они будут 

приклеивать полученные наклейки (жетоны) 

Программа работы учителя-логопеда 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для преодоления специфического недоразвития речи у школьников с 

растройствами аутистического спектра. 

Программа предусматривает создание специальных условий для получения 

образования детьми с РАС, обеспечивает полноценное овладение всеми компонентами 

русского языка: фонетического строя, фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребѐнка школьного возраста с речевой патологией. Является основой для 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, 
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а также социализации данной категории детей. Программа дает возможность 

своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на 

определенном возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов 

обучения и воспитания школьников.  

Цель - сформировать у обучающихся со специфическим недоразвитием речи с 

растройствами аутистического спектра: мотивацию к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми; полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

произносительные умения и навыки в различных социально-бытовых ситуациях, 

развивать коммуникативные навыки обучающихся, формировать средства невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в развличных видах учебной и внешкольной 

деятельности, а так же достичь уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Осуществлению данной цели будут способствовать следующие задачи: 

 обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом 

развитии адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с РАС и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 разработка и реализация коррекционно-развивающей рабочей программы, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей со 

специфическим недоразвитием речи с РАС; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей со специфическим недоразвитием речи с РАС. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 

следующих принципов: 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи 

в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 
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возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Растройства аутистического спектра являются достаточно распространенной 

проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития средств 

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. Аутизм предстает все более значимой социальной проблемой, 

касающейся самых разных детей. В связи с этим 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. У многих 

детей диагностируется выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое.  

Планируемые результаты освоения программы 

Результатом  программы коррекционной работы логопеда являются:  

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

- сформированность коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

- совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 

образуют единое целое. 

Программа включает в себя взаимосвязанные направления работы учителя-

логопеда. Данные направления отражают ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования и 

своевременное выявления детей с речевыми нарушениями. 

В течение года проводится три среза для отслеживания динамики развития и 

уточнения направлений коррекционно-развивающей работы: 
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 первичный - в начале учебного года (с 1 по 15 сентября), что позволяет разработать 

оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу коррекционной и 

общеразвивающей работы, по результатам данного обследования заполняются 

речевые карты на ребенка и индивидуальные планы коррекционно-развивающей 

работы; 

 промежуточный – в середине учебного года (с 15 января по 30 января), для 

внесения изменений и корректировки индивидуального коррекционно-

развивающего плана, рабочей программы; 

 итоговый - в конце учебного года (с 1 по 15 мая), что даѐт полное представление о 

динамике развития ребѐнка в течение года и на этой основе позволяет сделать 

заключение об уровне речевого и общего развития ребенка. 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию ОНР 

в условиях образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Реализация задач, определенных в программе учителя-логопеда и АОП. 

Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОНР, для их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Для педагогов проводятся консультации. Для родителей ежеквартально проводятся 

родительские собрания, еженедельные индивидуальные и групповые консультации. 

Программа работы тьютора 

Тьюторство - практика, ориентированная на построение и реализацию 

персональной образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал человека, 

образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности. Тьютор 

определяется как «лицо, сопровождающее процесс освоения деятельности». 

Цель сопровождения состоит в том, чтобы ребенок добился как можно большего 

при тех способностях и возможностях, которыми он обладает, несмотря на имеющиеся 

проблемы и дефициты. 

Задачи работы тьютора: 

выявление и фиксация познавательного интереса младшего школьника;  

выявление связанных с ним индивидуальных проблем;  

обучение младших школьников способам работы с познавательным интересом;  

предоставление рекомендаций о способах получения необходимой информации;  

организация учениками презентации полученных результатов; 

совместный анализ способов и ресурсов, использованных во время работы;  

обучение учащихся навыкам рефлексии своей деятельности. 

Квалификационные характеристики тьютора включают в себя следующие 

требования: 

- тьютор организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

- организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- координирует поиск обучающимися информации для самообразования; 

- сопровождает процесс формирования их личности (помогает им разобраться в 

успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на 

будущее); 

- совместно с обучающимися распределяет и оценивает имеющиеся у них 

ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; 



 
 

40 
 

- координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и 

направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет перечень 

и методику преподаваемых предметных и ориентационных курсов, информационной и 

консультативной работы, системы профориентации, выбирает оптимальную 

организационную структуру для этой взаимосвязи; 

- оказывает помощь обучающимся в осознанном выборе стратегии образования, 

преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; 

- создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных 

образовательно-профессиональных траекторий); 

- обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, проводит совместный с 

обучающимися рефлексивный анализ его деятельности и результатов, направленных на 

анализ выбора их стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных планов; 

- организует взаимодействия обучающихся с учителями и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного плана, 

содействует генерированию их творческого потенциала и участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учетом интересов; 

- организует взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, в том 

числе младшего и среднего школьного возрастов, составлению и корректировке 

индивидуальных учебных (образовательных) планов обучающихся, анализирует и 

обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов; 

- осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора 

обучающимися пути своего образования; 

- организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимися (группой 

обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии), для качественной 

реализации совместной с обучающимися деятельности; 

- поддерживает познавательный интерес обучающихся, анализируя перспективы 

развития и возможности расширения его диапазона; 

- синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами 

обучения; 

- способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности обучающихся; 

- участвует в работе педагогических и методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой образовательного учреждения, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их 

заменяющим); 

- обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных цензов); 

- контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного учреждения), учитывая 

успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие опыта их 

творческой деятельности и познавательного интереса, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы, в своей деятельности; 
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- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Этапы организации тьюторского сопровождения 

Существуют общие этапы индивидуального сопровождения: 

• сбор информации о ребенке; 

• анализ полученной информации и собственные наблюдения; 

• совместная с другими специалистами выработка рекомендаций и 

составление индивидуального образовательного плана работы с ребенком; 

• решение поставленных задач; 

• анализ ситуации развития ребенка, корректировка стратегии. 

Обозначенные этапы подходят для всех детей, поступивших в образовательное 

учреждение; дальнейшая работа ведется в случае выявления проблем или особенностей в 

развитии ребенка. 

 

3.3.1. 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.  

 

3.3.1.1.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.  

Рабочая программа по данному курсу направлена на преодоление нарушений 

письменной речи, у учащегося с расстройством аутистического спектра (РАС). Является 

основой для успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а также социализации данной категории детей. 

Задачи: 

1. Совершенствование представлений о звуковом составе слова на основе развития 

навыков анализа и синтеза. 

2. Обогащать словарный запас как путѐм накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счѐт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования; 

3. Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова; 

4. Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

5. Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

6. Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 



 
 

42 
 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 

следующих принципов: 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи 

в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. 

У детей с РАС нарушенной, прежде всего, оказывается коммуникативная функция 

речи. Для всех вариантов речевого развития детей с РАС характерны следующие общие 

черты: нарушение коммуникативной функции речи; выраженная стереотипность речи; 

склонность к словотворчеству, неологизмам; значительно большая, чем в норме, роль 

эхолалий; нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи. Ребѐнок с аутизмом 

часто говорит о себе во втором или третьем лице. Речь может быть скандированной, 

толчкообразной из-за нарушений темпа, ритмической организации речи. В этом случае 

страдает не только коммуникативная функция речи, но и моторное звено реализации речи. 

Можно сказать, что речевое развитие детей с РАС достаточно вариативно, и чаще всего 

зависит от глубины нарушения и соответствующей степени приспособления ребенка к 

окружающему миру.  

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических (дислексических) ошибок на фоне большого количества разнообразных 

других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 
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1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству). 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе 

учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного 

материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 

явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели, контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе). 

Планируемые результаты 

Метапредметные УУД 

Регулятивные: 

1. Развивать умение высказывать своѐ предположение на основе работы с речевым 

материалом. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

5. Учить принимать и сохранять учебную задачу. 

6. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

7. Учитывать правила в планировании и контроле способа решения. 

8. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

9. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

10. Различать способ и результат действия. 

11. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

12. Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные: 

1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

2. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы. 

3. Представлять информацию в виде схемы, таблиц. 

4. Выявлять сущность, особенности объектов. 
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5. Делать выводы на основе анализа объектов. 

6. Обобщать и классифицировать по признакам. 

7. Ориентироваться в речевом материале. 

8. Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

9. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

10. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

11. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

12. Осуществлять синтез, как составление целого из частей. 

13. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

14. Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии и строить на их основе 

логическое рассуждение. 

15. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

1. Развивать умение слушать и понимать других. 

2. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной форме. 

5. Умение работать в паре. 

6. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

7. Учитывать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

8. Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию. 

9. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Личностные результаты: 

1. Развивать умения выказывать своѐ отношение к героям, выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определѐнной ситуацией. 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

4. Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках. 

5. Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

6. Формировать адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

7. Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего ученика». 

8. Формировать уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностей 

здоровья. 

9. Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и дома. 

10. Создать условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения 

учащихся. 

11. Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

12. Создать условия для воспитания положительного интереса к изучаемому 

предмету. 
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13. Создавать ситуации, акцентирующие формирование сознательной дисциплины 

при работе 

14. Создавать на занятии условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и 

внимательность 

15. Создавать на занятии условия, обеспечивающие формирование навыков 

самоконтроля 

16. Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной 

деятельности 

17. Установление доверительных отношений между учителем - логопедом и 

учащимися, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя - логопеда, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

18. Побуждение школьников соблюдать на занятие общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

19. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

20. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения. 

21. Применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 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. 

22. 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. 

Предметные УУД: 

Обучающиеся должны знать: 

1. части слова: корень, окончание, суффикс, приставка; 

2. части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их 

основные грамматические признаки; 

3. члены предложения: главные, второстепенные (без деления второстепенных 

членов на виды); 

4. слабую и сильную позицию звуков. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах с предлогом и 

без предлога; 

2. понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, различать и 

подбирать антонимы, синонимы; 

3. составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, 

расширением, изменением лица, времени; 

4. производить фонетический разбор слов; 

5. анализировать морфологическую структуру слова: определять приставку, корень, 

суффикс, окончание и опасное место в морфеме; 

6. осуществлять синтаксический разбор предложения; 

7. орфографически правильно списывать и писать под диктовку текст (60 – 70 слов); 
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8. писать изложения по коллективно составленному плану 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Часы 

учебного 

времени 

1. Предложение. Слово 2 

2. Грамматическое оформление предложения. Определение границ 

предложений 

1 

3. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске 1 

4. Главные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения 

1 

5. Второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении 1 

6. Количественный и последовательный анализ предложений на слова 1 

7. Предлоги. Значение, правописание 2 

10. Гласные и согласные звуки 1 

11. Слогообразующая роль гласных. Типы слогов 1 

12. Суффиксальный способ образования слов. 2 

15 Правила переноса слов 2 

16 Ударение. Смыслоразличительная роль ударения 2 

17. Ударные и безударные гласные в слове. Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

2 

18 Правописание безударных гласных в корне слова 2 

19 Гласные первого и второго рядов. Йотированные гласные 1 

21 Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на 

письме 

2 

22 Разделительный мягкий знак и мягкий знак – показатель мягкости 

согласных 

2 

23 Разделительный твердый знак и разделительный мягкий знак 2 

24 Звонкие и глухие согласные. Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова 

2 

25 Непроизносимые согласные 2 

26 Фонематический анализ и синтез 1 

Основную нагрузку несет индивидуальная работа. Продолжительность занятий с 

учащимся составляет 20-25 мин, допустимые нормы СанПиН. 

Реализация программы осуществляется на логопедических занятиях, форма 

занятий: индивидуальная, дистанционная. 

Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Направления работы 

Программа включает в себя взаимосвязанные направления работы учителя-

логопеда. Данные направления отражают ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

мониторингового обследования данной группы детей, в течение учебного года проводится 

три контрольных среза для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы: 

 первичный - в начале учебного года (с 1 по 15 сентября), что позволяет 

разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу 

коррекционно-развивающей работы, по результатам данного обследования заполняются 

речевые карты или вносятся дополнительные изменения в них на каждого ребенка и 

индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы; 

 промежуточный – в середине учебного года (с 15 января по 30 января) 
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проводится обследование, для отслеживания динамики развития (закрепления ранее 

усвоенного материала или усвоения нового), внесения изменений и корректировки 

индивидуального коррекционно-развивающего плана. 

 итоговый - в конце учебного года (с 16 мая по 31 мая), проводится 

обследование, которое даѐт полное представление о динамике развития ребѐнка в течение 

года и на этой основе позволяет сделать заключение об уровне речевого и общего 

развития ребенка, выявить усвоение планируемых результатов Рабочей программы. 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения Рабочей программы и 

коррекцию нарушений письменной речи у ребенка с РАС в условиях образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с нарушением письменной речи с РАС, для их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Для педагогов проводятся консультации. Для родителей еженедельные 

индивидуальные и групповые консультации. 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики психолого–педагогического обследования обучающихся с ОВЗ является 

критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

 Взаимодействие с педагогами 

Реализация принципа комплексного подхода в коррекции нарушений письменной 

речи у ребенка с РАС предусматривает вовлечение в коррекционный процесс всех 

специалистов ОУ, прежде всего педагога-психолога, учителя - логопеда и учителя. 

Учителя, работающие с этими детьми, при этом получают необходимую помощь 

учителя-логопеда: для них организуются консультации индивидуальные, подгрупповые, 

круглые столы, семинары-практикумы, индивидуальные беседы, посещение 

коррекционно-педагогических занятий учителями-предметниками. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Правовой основой взаимодействия образовательного учреждения с родителями 

являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах 

ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Программа предусматривает активное участие родителей во всех мероприятиях, 

проводимых для родителей в ОУ (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, родительские собрания и 

т.д.). 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися, имеющими заключение ТПМПК: 

нарушение письменной речи у ребенка с РАС будет более успешной при условии 

активного включения в коррекционную деятельность родителей обучающегося. 

Организуя взаимодействие с родителями, учитель - логопед выполняет следующие 

функции: 

1. Консультационную. 

2. Просветительскую. 

3. Контролирующую. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц их 

заменяющих с приемами коррекционно–развивающего воздействия, которые помогут их 

детям достичь уровня речевого и психического развития, достаточного для успешного 

обучения на следующей ступени образования. 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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Просветительская функция учителя -логопеда заключается в повышении уровня 

специальных знаний всех участников коррекционно-развивающего процесса, в том числе 

и родителей или лиц их заменяющих. 

Выполняя рекомендации и задания учителя - логопеда, родители нуждаются в 

постоянной поддержке и советах по организации деятельности на каждом последующем 

этапе. В методическом обеспечении действий родителей и проверке их эффективности 

заключается контролирующая функция логопеда. 

Формы взаимодействия с семьѐй: 

- индивидуальные (словесные) формы работы (беседы, консультации, 

анкетирование). 

- наглядные формы работы: (тематические выставки, тематические стенды, 

информационные стенды, буклеты, памятки). 

- коллективные формы работы (дни открытых дверей, праздники, развлечения, 

занятия – практикумы, общие и групповые собрания, круглые столы, конференции для 

родителей, семинары – практикумы, открытые занятия). 

Программа  курса «Развитие познавательных способностей» составлена на основе 

программы курса Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников».  

Сроки реализации программы: учебный курс изучается в 1-4-х классах, 1 раз в 

неделю по 30-40 мин. 

Актуальность курса 

Все чаще учителя признают, что основным препятствием для успешного обучения 

детей становится низкий уровень их общего познавательно-личностного развития.  

Именно в ответ на этот запрос и была разработана психологическая развивающая 

программа для младших школьников «Уроки психологического развития».  

Цель курса: познавательно-личностное развитие школьников; на нем формируются 

умения осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность 

детей, способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, 

доказывать свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологические 

качества и умения, которые помогают школьникам усваивать учебный программный 

материал на предметных уроках.  

Задачи курса:  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие обще-учебных умений и навыков. 

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, 

чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным 

дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и 

способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания.  

Условия эффективности психологической помощи состоят в следующем: 

 органичное включение в традиционную организацию учебного процесса в 

массовой общеобразовательной школе; 

 проведение психологической развивающей работы учителем в привычной 

для него форме; 

 отсутствие необходимости для ее реализации в переучивании учителя либо в 

его длительной специальной подготовке; 

 простота материального обеспечения работы. 

Привычной формой учебной работы для учителя является традиционная классно-

урочная форма организации учебного процесса. Именно поэтому предложенная 

развивающая программа получила название «Уроки психологического развития». 
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Внутренняя логика программы построена на реализации принципа системной 

дифференциации, определяющего ведущий механизм психического развития.  

Содержание уроков психологического развития: 

 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения);  

 формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной 

формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований);  

 формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном 

плане без опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении 

не только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - 

восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную 

деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические 

процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

1 класс 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, 

формировании предпосылок овладения учебной деятельностью.  

2 класс 

Развитие наглядно-образного мышления и начало формирования словесно-

логического мышления, а также внутреннего плана действия как одного из 

новообразований этого периода развития.  

3 и 4 класс  

Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитии 

произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной 

сферах), внутреннего плана действия. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 

учащихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять 

отдельные признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей 

развития сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности 

и одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в 

построение системы словесно-логических умозаключений (урок 5, задание 4 «Назови и 

проверь постукиванием»; урок 8, задание 2 «Играем в индейцев»; урок 6, задание 2 

«Шершавые дощечки» и др.). 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников 

не только выделять и  анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в 

процесс восприятия мыслительную деятельность (урок 26, задание 3 «Все ли ты увидел?»; 

урок 29, задание 3 «Загадочные контуры» и др.). 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, 

так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно 

двух или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, 

дифференцированном отражении различных параметров и условий деятельности (урок 19, 

задание 2 «Крестики, точки», задание 3 «Пишущая машинка»; урок 98, задание 2 

«Невидящие и неслышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у 

них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 



 
 

50 
 

определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 

условных знаков (урок 49, задание 2 «Подбери картинку»; урок 58, задание 2 «Запомни 

фигуры» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, 

а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, 

установление закономерностей, формирование логических операций. Путь от 

глобального, целостного к дифференцированному, конкретному реализуется в после-

довательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется оперирование объектами, 

сильно отличающимися, и где, следовательно, осуществляется достаточно грубый их 

анализ, и переходя к заданиям с оперированием объектами, отличающимися одним - 

двумя признаками и, следовательно, требующими тонкого анализирования. Таким 

образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления у младших школь-

ников (урок 108, задание 2 «Только одно свойство» и  др.). Не менее важной является и 

подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного и 

словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 

повышаются. Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся 

умения определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-

часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные логические операции 

(урок 86, задание 1 «Расположи слова»; урок 99, задание 2 «Целое-часть»; урок 102, 

задание 1 «Найди причину и следствие» и др.). 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее (урок 97, задание 

3 «Тропинка»), так и на творческое воображение (урок 69, задание 3 «Что это?»; урок 83, 

задание 3 «Закончи рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, в которых 

разные заданные элементы включаются в разные системы связей (урок 64, задание 3 

«Закончи рисунок» и др.), и заканчивается заданиями, в которых один и тот же заданный 

элемент должен быть включен также в разные системы связей (урок 92, задание 3 

«Закончи рисунок» и др.). 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию 

предпосылок овладения учебной деятельностью и психологических новообразований 

данного возрастного периода. Например, формирование умения анализировать и 

копировать образец начинается с выполнения простого задания, требующего 

оперирования целостными образами объектов, значительно различающихся между собой 

(урок 11, задание 1 «Найди одинаковые» и др.). Постепенно переходят к нахождению 

заданного образца среди изображений, отличающихся малозаметными деталями (урок 11, 

задание 4 «Найди образец» и др.), и выполнению заданий по самостоятельному 

воспроизведению образцов, заданных в словесной форме (урок 41, задание ( 

«Графический диктант»). 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 

школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены 

на развитие умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные 

указания взрослого (урок 2, задание 1 «Учимся слушать и выполнять»), затем умения 

оперировать объектами или их частями во внутреннем плане, но со зрительной опорой 

{урок 58, задание 1 «Совмести фигуры»; урок 63, задание 1 «Поверни квадрат» и др.), а 

затем переходят к заданиям, требующим умения оперировать объектами во внутреннем 

плане без зрительной опоры (урок 81, задание I «Муха» и др.). 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 

различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и 

других важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных 
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представлений, умения подчинять свои действия заданной системе требований, 

произвольности и др.). 

Структура уроков 

1. Вводная часть.  

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 

положительного эмоционального. 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные 

упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на 

данном уроке. 

2. Основная часть.  

Задания для урока подбирались с учетом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для коллективной 

работы в классе. Для достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное 

выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к 

повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается разнообразие 

внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней 

психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к од-

ному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от I класса к IV). 

3. Заключительная часть.  

Задача: подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы учащихся и 

тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным 

моментом здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему 

научились на данном уроке. 

Общие рекомендации по проведению уроков психологического развития 

1.  Общая установка при проведении уроков психологического развития - не 

спешить переходить к следующему заданию, если хорошо не отработано предыдущее 

всеми учениками (иначе эти занятия теряют смысл. Если отдельные учащиеся 

«задерживают» остальных, то с ними придется позаниматься отдельно и дополнительно). 

Ничего плохого нет, если материал одного урока будет учителем отрабатываться при 

необходимости в течение, например, двух уроков. 

Предлагаемую программу следует рассматривать как «костяк», а содержащиеся 

задания - как примеры тех упражнений,   которые  требуется  в  данном  случае  вы-

полнять. Их число можно и нужно увеличивать по мере необходимости. 

2. При проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правильно поняли 

инструкцию. Если потребуется, два-три раза объяснить ученикам, что они должны делать 

и как выполнять задание. 

3.Необходимо четко соблюдать время предъявления тестового материала, где это 

обусловлено инструкцией. 

4. Следует предоставлять учащимся как можно большую самостоятельность при 

выполнении заданий, учитель  только   помогает,   объясняет,   направляет.   Обязательно 

обсуждать ответы учеников и вовлекать в это обсуждение всех детей. 

5.  Занятия желательно проводить в группах по 10-12 человек. Помещение для 

занятий должно быть достаточно большим, чтобы можно было не только поставить столы 

для всех учеников, но и проводить подвижные игры. Столы можно расставить в 

шахматном порядке или в виде буквы «п», чтобы был более тесный контакт учителя со 

школьниками. 

Оценка эффективности уроков психологического развития 

Для оценки эффективности уроков психологического развития можно использовать 

следующие показатели:    
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 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  

 косвенным показателем эффективности данных уроков может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков 

психологического развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого может быть 

использован, например, прием цветограммы: школьников в начале и конце данного урока 

просят нарисовать цветными карандашами или красками свое настроение в данный 

момент, Использование красного цвета свидетельствует о восторженном настроении, 

оранжевого - о радостном, зеленого - о спокойном, уравновешенном состоянии, 

фиолетового - о тревожности, напряженности, черного - об унынии, разочаровании, 

упадке сил. Сравнение результатов этого задания, полученных в начале и конце урока, а 

также изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволит сделать 

выводы об изменении эмоционального состояния каждого ученика под влиянием уроков 

психологического развития. 

Предполагаемые результаты: 

 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

 развитие речи; 

 становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

 снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 высокая степень познавательной активности учащихся. 

Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

Тематическое планирование  

№ Тема урока Методики и задания Кол-во 

часов 

1 Развитие   умения   точно   и   правильно   

называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

Назови предметы 

Послушай тишину 

Узнай по звуку 

1 

2 Развитие произвольного внимания. 

Развитие зрительных ощущений. 

Выполни команду 

Какого цвета? 

Цветные полоски 

1 

3 Развитие артикуляции. 

Развитие пространственных представлений 

(усвоение понятий «следует за», «находится 

перед», «слева», «справа», «между», «сверху», 

«снизу»). 

Произнеси правильно 

Раскрась правильно 

1 

4 Развитие фонетико-фонематического 

восприятия. 

Развитие пространственных представлений 

(определение местоположение объекта в строке и 

столбце). 

Найди ошибку 

Определи фигуру 

Назови одним словом 

Конкретизация понятий 

1 
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Развитие понятийного мышления. 

5 Развитие умения выполнять словесные 

поручения. 

Формирование элементов самоконтроля. 

Развитие слуховых ощущений. 

Учись слушать и 

выполнять 

Учитель – ученик, 

ученик – учитель 

Послушай звуки 

Назови и проверь 

постукиванием 

1 

6 Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных ощущений. 

Кто точнее нарисует 

Шершавые дощечки 

1 

7 Развитие непосредственной вербальной памяти. 

Развитие пространственных представлений 

(понимание терминов «выше»,  «ниже»,  «левее»,  

«правее», «на», «над», «под»). 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

1 

8 Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной вербальной памяти. 

Слушай звуки улицы 

Поиграем в «индейцев» 

Угадай, кто говорит 

У кого ряд длиннее? 

1 

9 Развитие памяти на последовательность 

действий. 

Развитие    пространственных    представлений    

(направления движения). 

Развитие понятийного мышления. 

Телеграфисты 

Куда указывают 

стрелки? 

Подбери картинки 

1 

10 Развитие умения анализировать и сравнивать об-

разец. 

Развитие произвольного внимания. 

Найди одинаковые 

Где ошибся Буратино? 

Одинаковые ли бусы? 

Найди образец 

Найди картинку 

Перепутанные линии 

 

1 

11 Развитие зрительных ощущений и образного 

мышления. 

Развитие зрительно-двигательных координации. 

Развитие зрительной произвольной памяти. 

Цветная сказка 

Штриховка 

Запомни точно 

1 

12 Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных представлений 

(понимание терминов «внутри», «вне», «на»). 

Развитие понятийного мышления. 

Нарисуй по памяти 

Выполни правильно 

Вордбол 

1 

13 Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа. 

Развитие умения  воспринимать  словесные  

указания и подчинять им свою деятельность. 

Развитие зрительных ощущений. 

Где  этот домик? 

Чей узор лучше? 

Найди предметы одного 

цвета 

Цветовая угадайка 

1 

14 Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие слуховых ощущений. 

Раскрась правильно 

Шумящие коробочки 

1 

15 Развитие осязательных ощущений. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие точности движений (макродвижений). 

Шершавые дощечки 

Расставь слова 

Зашифруй слова 

Зашифруй цифры 

Точные движения 

Как звонки тарелки и 

1 
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ложки 

16 Развитие умения копировать образец. 

Развитие     зрительного    восприятия     

(выделение формы). 

Развитие осязательных ощущений. 

Срисуй фигуры точно 

Путаница 

Найди одинаковые 

Назови фигуры 

Тяжелые коробочки 

1 

17 Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие непосредственной зрительной памяти. 

Найди одинаковые 

Запомни и найди 

Запомни и нарисуй 

1 

18 Развитие зрительного анализа. 

Развитие словесного синтеза. 

Развитие понятийного мышления. 

Кто наблюдательнее 

Магнитофон 

Назови одним словом 

Конкретизация понятий 

Вордбол 

1 

19 Развитие осязательных ощущений, 

Развитие произвольного внимания (устойчивость 

и переключение). 

Тяжелые коробочки 

Крестики, точки 

Пишущая машинка 

1 

20 Развитие зрительного анализа. 

Развитие произвольного внимания 

(переключение). 

Развитие пространственных представлений. 

Сгруппируй буквы 

Синхронный счет 

Цветной ксилофон 

Живые цепочки 

1 

21 Развитие процессов анализа. 

Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие зрительно-двигательных координации. 

Найди отличия 

Дорисуй недостающие 

детали 

Нарисуй точно такие же 

Бусинки 

Проведи, не касаясь 

Спящий дракон 

1 

22 Развитие гибкости мышления. 

Развитие произвольного внимания 

(распределение). 

Формирование умения сравнивать. 

Способы применения 

предмета 

Соблюдай правило 

Сравнение слов 

Учимся сравнивать 

1 

23 Развитие пространственных представлений. 

Развитие процессов анализа и синтеза 

(анаграммы). 

Развитие произвольного внимания 

(переключение, устойчивость). 

Поставь значки 

Отгадай слова 

Называй и считай 

Алфавит 

1 

24 Развитие звукового синтеза. 

Развитие произвольного внимания (объем). 

Развитие пространственных представлений 

(усвоение словесных обозначений). 

Подбери слова 

Найди слоги 

Говори правильно 

1 

25 Развитие понятийного мышления. 

Развитие памяти на последовательность 

действий. 

Развитие пространственных представлений 

(ориентировка в пространстве). 

Вордбол 

Телеграфисты 

Где спрятались 

игрушки 

1 

26 Развитие мышления (процессы синтеза). 

Умение устанавливать закономерности. 

Развитие наблюдательности. 

Составление 

предложений 

Найди девятый 

Все ли ты увидел? 

1 
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27 Развитие умения сравнивать. 

Развитие умения анализировать форму 

предметов. 

Развитие непосредственной зрительной памяти. 

Найди одинаковые и 

отличающиеся 

Составь фигуру 

Запомни картинки 

Запомни порядок 

1 

28 Развитие умения сравнивать. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие зрительно-двигательных координации. 

Найди одинаковые 

Назови предмет 

Молния 

Речка 

1 

29 Развитие умения сравнивать. 

Формирование процессов саморегуляции. 

Развитие    зрительного    восприятия    

(восприятие формы). 

Сравни предметы 

Образец и правило 

Загадочные контуры 

1 

30 Развитие внимания в условиях коллективной дея-

тельности. 

Развитие восприятия (расчлененность). 

Развитие умения копировать образец. 

Развитие мышления (абстрагирование 

признаков). 

Делаем вместе 

Найди фото 

Нарисуй так же 

Покажи одинаковые 

1 

Указатель номеров уроков, задания которых направлены на развитие 

соответствующих психологических процессов 

Психологические процессы, 

подлежащие развитию 

Номера уроков 

Ощущение 1, 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 19 

Восприятие 4, 5, 16, 17, 26, 27, 29, 30 

Внимание 2, 6, 8, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 30 

Память 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 25, 27 

Мышление 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

Пространственные представления 3, 4, 7, 9, 10, 12, 20, 23, 24, 25 

Самоконтроль 5, 29 

Произвольность 5, 10, 15 

Зрительно-двигательные 

координации 

13, 21, 28 

Артикуляция 3 

 

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

занятия). 

Основные задачи реализации содержания: эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия 

музыки. Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

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

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

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку. Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

под аккомпанемент 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.   

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
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обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной 

сферы, способствующее совершенствованию произвольной регуляции деятельности, 

эстетическому воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и 

танца, решению психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2). Сущность специфических для варианта 

7.2 образовательных потребностей в приложении к данному коррекционному курсу 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении коррекционного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса:  

 развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического развития; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности; 

 коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер 

благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

 развитие общей и речевой моторики; 

  развитие ориентировки в пространстве; 

 формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

задачи конкретизируются следующим образом: 

 развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для 

формирования умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе 

звучания; 

 формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих 

развитие мышечного чувства, пространственной ориентировки и координации, четкости и 

точности движений; 

 овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее  видах 

(ритмическая  гимнастика, танец); 

 овладение различными формами движения через выполнение их под музыку  (ходьба, 

бег, танцевальные упражнения и др.); 

 развитие физической выносливости и силы мышц всего тела;  

 развитие чувства ритма и  выразительности движений; 

 эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с ЗПР через приобщение к музыке 

и танцам; 

 коррекция познавательной сферы обучающихся с ЗПР и совершенствование регуляции 

поведения и деятельности. 
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Данная программа рассчитана на 5 лет, общий объѐм 170 часов (33 часа в 1-1 

дополнительном классе, 34 часа во 2-4 классах, 1 час в неделю).  

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» позволяет 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определѐнном ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты 

образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать 

в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в 

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать 

свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время 

под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

Содержание коррекционного курса 

1 класс              

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями занятия ритмикой  

обозначены следующими разделами: «Музыка и движение» (основные упражнения и 

основные упражнения в парах). 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 

занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как 

готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого 
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обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее 

темп. На первом и втором году 1 класса детей желательно научить двигаться в темпе 

музыки, помочь им овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями и 

прыжками. Необходимо учить с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию простых 

ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он 

может включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, 

сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки 

и речонки, которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении 

шагов, построений, перестроений и различных двигательных комплексов.  

2 класс 

«Движения и речь»  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся 

повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук 

одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой 

вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, 

наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

3 класс 

«Музыка и танец». 

  У обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары и построиться 

назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. Далее учат выполнять 

ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. Общеразвивающие 

упражнения могут дополняться такими упражнениями как выставление ноги на носок 

вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опорой и 

др.   

4 класс 

  Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики 

позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные 

танцы и пляски. К концу курса дети обычно выучивают комплекс общеразвивающих 

упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве 

ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как 

нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп.  

Тематическое планирование курса 

1 класс 

№п/п Темы занятий Количество часов  

1. Основы организации занятий. 2 

2. Умение слушать музыку. 4 

3. Согласовывать темп своих движений. 5 

4. Умение двигаться в темпе музыки 5 

5. Умение прохлопывания и протоптывания простых 

ритмических рисунков. 

5 

6. Общеразвивающие упражнения под музыку 5 

7. Игры под музыку 

 

7 

 итого  33 

2 класс 
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№п/п Темы занятий Количество часов  

1. Основы организации занятий 2 

2. Умение слушать музыку. 6 

3. Согласовывать темп своих движений. 6 

4. Умение двигаться в темпе музыки 6 

5. Движения под музыку 6 

6. Игры под музыку 8 

 итого  34 

3 класс 

№п/п Темы занятий Количество часов  

1. Основы организации занятий 2 

2. Умение слушать музыку. 6 

3. Согласовывать темп своих движений. 7 

4. Ритмико-гимнастические движения 6 

5. Движения под музыку 6 

6. Игры под музыку 7 

 итого  34 

4 класс 

№п/п Темы занятий Количество часов  

1. Основы организации занятий 2 

2. Умение слушать музыку. 6 

3. Ритмико-гимнастические движения. 7 

4. Танцевальные движения.  6 

5. Элементы танца и пляски. 6 

6. Игры под музыку. 7 

 итого  34 

 

3.3.1.3.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 и других взрослых. 

Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся.  

Особенностью работы дефектолога по формированию школьно-значимых навыков 

и приемов мыслительной деятельности является использование специальных методов, 

обеспечивающих особые образовательные потребности детей с РАС. Формирование 

приѐмов на занятиях дефектолога обеспечивает постепенный переход мыслительной 

деятельности учащихся с репродуктивного на продуктивный уровень, предусматривает 

«пошаговость» при предъявлении материала, дозированную помощь, учитывает 

индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, выполнять задание в 



 
 

60 
 

словесно-логическом плане либо с использованием наглядных опор, воспринимать 

помощь педагога. 

Программа составлена на основе разработок занятий Холодовой О.А., Языкановой 

Т.Е., Локаловой Н.П. и др.  

Цель программы: формирование алгоритма продуктивной деятельности, а также 

развитие ВПФ. 

Задачи работы: 

- Формирование учебных навыков: чтения, письма, счѐта; 

- Расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 

- Формирование и развитие мыслительных операций, логического мышления;  

- Коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

- Формирование и развитие пространственной ориентировки; 

- Обучение приѐмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

- Воспитание самостоятельности в работе; 

- Формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

- Формирование сенсомоторных координаций. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает, игры и 

упражнения, при которых задачи программы реализуются одновременно по нескольким 

направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 направлений). Обязательными 

условиями при проведении занятий являются: планирование материала от простого к 

сложному, дозирование помощи взрослого, постепенный переход от совместной 

деятельности с педагогом к самостоятельной работе учащегося. 

Длительность занятия 30 минут. Количество занятий в неделю 2. Ценность занятий 

заключается в том, что игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко 

прослеживается тенденция к усложнению заданий, методов и приемов, а также 

словарного материала. С каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объѐм 

материала для запоминания, наращивается темп выполнения заданий. 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Помимо первичной диагностики, в начале учебного года  учитель-дефектолог 

проводит промежуточную, а в конце  года - итоговую психолого-педагогическую 

диагностику развития детей, используя те же методы, что и при первичной диагностике, 

но на другом наглядном и практическом материале. На каждый вид диагностики 

отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребѐнка. 

Условия для реализации программы 

Обучение по программе может быть организовано таким образом, что часть 

занятий проходит за партой, а часть – в сенсорной комнате. На занятиях используются 

настенные таблицы; иллюстрации; раздаточный материал; настольные дидактические 

игры; мяч; конструктор.  

Предполагаемые результаты 

Дети должны научиться: 

 Проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, 

выражать свои мысли и чувства посредством речи.  

 Соблюдать нормы поведения на уроке.  

 Самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий. 
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 Планированию собственной деятельности. 

 Вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и 

логично рассказывать о факте, событии, явлении. 

 Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки.  

 Различать понятия «звук», «буква», «слог», слово», «предложение». 

 Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове. 

 Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, короткие тексты.  

 Разбирать слова по составу, предложения по частям речи. Знать названия 

составных частей и называть их.  

 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту.  

 Пересказывать небольшие литературные произведения, составлять план 

пересказа. Составить рассказ о предмете, по сюжетной картинке. 

 Писать строчные и прописные буквы. 

 Списывать прочитанные и разобранные слова и предложения с рукописного и 

печатного текста. 

 Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать 

обобщения, знать части предметов, устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

 Называть обобщающие названия изученных групп предметов.  

 Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10/20/100/1001 

 Знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь 

использовать их на практике. 

 Считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в 

пределах 10/20/100/10001. 

 Пользоваться количественными и порядковыми числительными для 

определения общего количества предметов и места определѐнного предмета в 

ряду.  

 Составлять и решать задачи в несколько действий 

 Сравнивать предмету по величине, цвету, форме. 

 Знать меры измерения и уметь пользоваться ими. 

 Выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно 

себя, других предметов, на плоскости. 

 Называть времена года, месяцы времѐн года, дни недели. 

 Определять время по часам.  

Основные разделы программы: 

№  

 

Направления 

работы 

Основные задачи реализации содержания Кол-во 

ч.ч. 

1.  Сенсомоторное 

развитие 

- развитие зрительного анализа и 

пространственного восприятия элементов букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности 

анализа зрительно воспринимаемых объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового 

внимания; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля 

простейших двигательных программ; 

3 – 10 
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- развитие тонкости и целенаправленности 

движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- формирование способности выделять признаки 

предметов 

2.  Формирование 

пространственных 

представлений 

- формирование умения ориентировки в схеме 

собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем 

окружении (класса); 

- формирование умения ориентировки на плоскости 

(тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации 

пространственно схоже расположенных объектов. 

3 – 10 

3.  Развитие 

мнемических 

процессов 

 

- тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, 

звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

3 – 10 

4.  Развитие 

межанализаторных 

систем, их 

взаимодействия 

 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной и зрительно-

двигательной координации. 

3 – 10 

5.  Формирование 

функции 

программирования 

и контроля 

собственной 

деятельности 

 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирования умения ориентировки в задании; 

-формирование умения планирования этапов 

выполнения задания; 

-формирование основных способов самоконтроля 

каждого этапа выполнения задания; 

-формирования умения осуществлять словесный 

отчет о совершаемом действии и 

результате. 

3 – 10 

 

6.  Формирование 

навыка письма 

- развитие навыка копирования, навыка работы по 

заданному образцу; 

- заучивание графем, соотнесение с 

соответствующим звуком речи; 

- звуко-буквенный анализ слова; 

- формирование навыка внимательного письма. 

3 – 10 

7.  Формирование 

навыка чтения 

- заучивание букв, соотнесение буквы и звука, 

дифференциация сходных по начертанию букв; 

- обучение чтению слоговых таблиц; составлению 

слогов, слов из предложенных букв; 

- обучение чтению слов, предложений, 

иллюстрированных изображением; 

- обучение составлению предложений из слов; 

- обучение схематической записи слов, предложений. 

3 – 10 

8.  Формирование 

элементарных 

- количество и счѐт (прямой и обратный; 

количественный и порядковый); 

3 – 10 
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математических 

представлений 

- состав числа; 

- счѐтные операции; 

- решение и составление задач; 

- геометрические фигуры; 

- цвет, форма, размер предметов; 

- сравнение предметов; 

- временные понятия. 

9.  Развитие речи 

 

-обучение описательному рассказу; 

- обучение пересказу художественного текста; 

- обучение составлению рассказа по серии картин 

3 – 10 

10.  Формирование 

базовых учебных 

действий и 

целенаправленной 

деятельности. 

 

- развитие диалогической и монологической форм 

речи; 

- развитие умения осуществлять 

классификацию и обобщение; 

- формирование умения давать определения 

понятиям; 

- умение принимать и удерживать 

многозвеньевую инструкцию воспринятую на слух и 

прочитанную самостоятельно; 

- умение ориентироваться в задании; 

- умение планирования предстоящих 

действий (в форме – работы по алгоритму; 

предварительному проговариванию 

предстоящих действий); 

- умение внешнеречевого контроля за выполняемой 

деятельностью (в форме словесных ответов 

поэтапных и итоговых); 

- умение производить операцию сличения с 

намеченным планом, образцом (промежуточный и 

итоговый контроль); 

- умение осуществлять самоконтроль по результатам 

действий. 

3 – 10 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на 

каждом занятии используются игры и упражнения разных направлений (от 4 до 6 

направлений). Количество часов по направлениям может меняться в зависимости от 

усвоения материала детьми. 

Тематическое планирование 

№п/п Название темы Количество 

часов 

Используемые 

методики  и 

задания 

1 Развитие умения правильно называть 

предметы, развитие слуховой памяти 

1-3 Бери осторожно 

2. Развитие произвольного внимания, 

зрительных ощущений 

1-3 Пишущая 

машинка 

3. Развитие артикуляции, пространственных 

представлений 

1-3 Закончи рисунок  

4. Развитие фонетико-фонематического 

восприятия, пространственных 

представлений 

1-3 Запомни 

сочетание фигур  

5. Развитие умения выполнять словесные 

поручения, формирование элементов 

1-3 Назови четвѐртое 

слово  
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самоконтроля, развитие слуховых 

ощущений. 

6. Развитие объема внимания, развитие 

осязательных ощущений. 

1-3 Запретное 

движение  

7. Развитие непосредственной вербальной 

памяти, пространственных представлений 

1-3 Одинаковое, 

разное  

8. Развитие слухового внимания, 

непосредственной вербальной памяти. 

1-3 Не путай цвета  

9. Развитие памяти на последовательность 

действий,    пространственных    

представлений, понятийного мышления. 

1-3 Что это 

10. Развитие умения анализировать и 

сравнивать образец, произвольного 

внимания. 

1-3 Объедини по 

смыслу  

11. Развитие зрительных ощущений и 

образного мышления, зрительно-

двигательных координации. зрительной 

произвольной памяти 

1-3 Найди фигуры  

12. Развитие зрительной памяти, 

пространственных представлений, 

понятийного мышления. 

1-3 Учись уменьшать 

и увеличивать 

13. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве листа, воспринимать 

словесные указания. Развитие зрительных 

ощущений. 

1-3 Объедини 

пословицы 

14. Развитие зрительной памяти, 

пространственных представлений, 

понятийного мышления. 

1-3 Запомни и 

нарисуй  

15. Развитие осязательных ощущений, 

произвольного внимания, точности 

движений (макродвижений). 

1-3 Поверни квадрат  

16. Развитие умения копировать образец, 

зрительного    восприятия, осязательных 

ощущений. 

1-3 Найди 

одинаковые  

17. Развитие мышления (абстрагирование), 

непосредственной зрительной памяти. 

1-3 Логический 

квадрат  

18. Развитие зрительного анализа, словесного 

синтеза, понятийного мышления. 

1-3 Назови по 

порядку  

19. Развитие осязательных ощущений, 

произвольного внимания (устойчивость и 

переключение). 

1-3 Дружный хлопок  

20. Развитие зрительного анализа, 

произвольного внимания, 

пространственных представлений. 

1-3 Составь слова  

21. Развитие процессов анализа, умения 

воспроизводить образец, зрительно-

двигательных координации. 

1-3 Отыщи числа  

22. Развитие гибкости мышления, 

произвольного внимания. Формирование 

умения сравнивать. 

1-3 Волшебники  

23. Развитие пространственных 1-3 Где какая 
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представлений, процессов анализа и 

синтеза, произвольного внимания. 

полоска, кольца 

24. Развитие звукового синтеза, 

произвольного внимания, 

пространственных представлений 

1-3 Говорим по-

марсиански 

25. Развитие понятийного мышления, памяти, 

пространственных представлений 

1-3 Поезд  

26. Развитие мышления (процессы синтеза), 

наблюдательности. 

1-3 Не путай цвета 

27. Развитие умения сравнивать, 

анализировать форму предметов, 

непосредственной зрительной памяти. 

1-3 Найди девятый 

28. Развитие умения сравнивать, мышления 

(процессы синтеза), зрительно-

двигательных координации. 

1-3 Найди 

одинаковые  

29. Развитие умения сравнивать, зрительного    

восприятия 

1-3 Архитектор  

30. Развитие внимания в условиях 

коллективной деятельности, восприятия, 

мышления 

1-3 Совмести фигуру 

4 занятия в январе и 4 занятия в апреле - диагностика, выявление динамики развития 

           Для составления программы и подбора материала к занятиям используются 

следующие методические и практические пособия: 

Методическое и дидактическое обеспечение 

1. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: Пособие для 

психологов и специалистов коррекционно-развивающего обучения. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

2. Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности младших 

школьников: Книга для учителя. – М.: АРКТИ, 2002. 

3. Бабкина Н.В. Радость познания. Логические задачи для детей младшего 

школьного возраста. – М.: АРКТИ, 2000. 

4. Безруких М.М., Ефимова С.П. Упражнения для занятий с детьми, имеющими 

трудности при обучении письму. – М., 1991 

5. Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в общеобразовательной школе. 

– М.: Школьная пресса, 2006. 

6. Вильшанская А.Д. Организация и содержание работы 

учителя-дефектолога в системе КРО // Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., 

Вильшанская А.Д. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 96с. — С. 65–73. 

7.  Вильшанская А.Д. Содержание работы дефектолога с учащимися классов КРО // 

Коррекционная педагогика. – 2003. - № 1. – С. 54 – 56. 

8. Вильшанская А.Д. Содержание работы дефектолога с учащимися классов КРО // 

Коррекционная педагогика. — 2003. — № 1. — С. 54–56. 

9. Дробинская А.О. "Школьные трудности "нестандартных" детей" (М., изд-во 

"Школьная пресса"). 

Коррекционно-развивающая программа  педагога-психолога с обучающимся РАС,  

вариант искажения с неравномерной недостаточностью психического развития 

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

Программа направлена на формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников. Она способствует развитию интереса ребѐнка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

формирует коммуникативные навыки, способствует установлению атмосферы 
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дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей. Всѐ это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния 

негативным факторам реальности и создаѐт условия для полноценного развития личности 

ребѐнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, 

по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребѐнка является его успешная адаптация к социуму. 

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 

 - осознание себя с позиции школьника; 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

-  умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам; 

- умение справляться с негативными эмоциями; 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

- успешная адаптация в социуме. 

Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников через создание условий для их 

успешной адаптации к школьной жизни. 

 Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования курс психологических занятий «Тропинка к 

своему Я» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю (34ч. в год). Общий объѐм 

учебного времени составляет 136 часов.  

Общая характеристика предмета: 

 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и 

потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребѐнком  ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром 

во всей его полноте. 
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 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своѐм месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребѐнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

 Задачи развития являются четвѐртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определѐнной схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 

  1.Введение в тему. 

  2.Развѐртывание темы. 

  3.Индивидуализация темы. 

  4.Завершение темы 

Формы организации учебного процесса: 

 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребѐнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, 

т.к. помогают ребѐнку более эффективно справиться со своими проблемами. 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

  2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 
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 учиться высказывать своѐ предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. 

фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации   

Коммуникативные УУД:  

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 3 - 4 класс   

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своѐ собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, 

метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной 

психологии, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др.  

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: 

игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод 

творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды творчества), 

методы психической саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная 
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тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки), 

когнитивные методы.  

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, 

систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных 

возможностей для преподавания психологии в обучении младших школьников имеют 

исключительное значение. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, 

законы науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения 

(чем для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он 

приобретает в процессе обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в 

соответствии с психологической культурой), опыт творческой самодеятельности, 

овладение культурой психической деятельности, формирование эмоционально-

целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом. 

Межпредметные связи:  

Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, 

литература, математика, русский язык, где темы являются практическим продолжением 

изученного, или сами психологические знания являются базой для усвоения знаний 

вышеперечисленных курсов. 

Межпредметные связи могут выражаться: 

 в проведении совместных уроков по информационным технологиям (диагностика и 

обработка данных на компьютерах); 

 в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов 

собственных исследований, анализ психологической литературы); 

 в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности, 

обществознания и др. предметов.  

Формы контроля знаний 

Так как психология входит в базисный учебный план школы, то предполагается 

особая оценочная система результатов деятельности. Оценка ставится по результатам 

контрольных, проверочных работ, специально разработанных по материалам изученных 

тем. 

Дифференцированные карточки-задания,  самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; творческие 

задания.  

В силу специфики предмета полагается целесообразным применять диагностические 

методики. Все применяемые в курсе психодиагностические методы по целевому 

назначению можно разделить на три группы: диагностика внутри предмета (как 

дидактический прием), диагностика усвоения знаний и диагностика развития личности. 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро 

проиллюстрировать теоретический материал. От конкретной методики можно 

оттолкнуться во введении к теме, использовать ее как прием в проблемном обучении, а 

также показать, каким образом психологическое знание реально работает на практике. 

Для диагностики внутри предмета наиболее подходят популярные методики, которые 

достаточно просты в использовании и обработке: опросники, методики незаконченных 

предложений, анкеты, некоторые рисуночные методики. 

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих 

выявить объем и структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть рекомендованы 

вербальная ассоциативная методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения 

знаний» (Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе: учебно-метод. пособие. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с.), сочинения на психологическую тему 

и другие контрольные задания. Критерием оценки успешного продвижения служит 
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сформированность соответствующих отношений, и эта оценка может быть выражена в 

характеристиках: хорошо владеет знаниями, правильно применяет их на практике, 

анализирует ситуацию, может управлять своим поведением. Весьма существенную 

информацию об эффективности усвоения знаний дают методы, используемые для 

диагностики развития. Это связано с тем, что если усвоение действительно происходит, то 

его влияние обязательно найдет свое отражение в поведении и особенностях 

психологического развития подростка. 

Диагностика развития предполагает использование более сложных 

психодиагностических методик. В виде итоговой аттестации используются творческие 

работы, дневники достижений, выступления с докладами, сообщениями. 

При проведении уроков психологии в 1- 4 классах  необходимо использование 

следующих  технологий: 

1. Личностно-ориентированные технологии. 

2. Технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения. 

3. Диалогические технологии. 

4. КСО 

5. Технологии проблемного обучения  (исследовательский метод). 

6. Коммуникативно-информационные технологии. 

7. Технология учебно-игровой деятельности. 

8. Технология проектной деятельности. 

Тематическое планирование предусматривает организацию работы как со 

слабоуспевающими детьми, так и с одаренными. 

Работа с одаренными детьми 

 Постоянно стимулировать их познавательную активность. 

 Поощрять или организовывать знакомство с материалом, который обычно не 

включается в стандартный учебный план. 

 Формировать большую мыслительную гибкость в отношении используемых 

материалов, времени и ресурсов. 

 Предъявлять более высокие требования к самостоятельности и 

целеустремленности в решении задач. 

 Стремиться осуществлять учебный процесс в соответствии с познавательными 

потребностями, а не заранее установленной жесткой последовательности. 

Работа с одаренными детьми предусматривает внутреннюю дифференциацию, 

использование личностно-ориентированных методов обучения, тренинги, 

исследовательские и творческие задания. Во внеурочной деятельности предполагается 

привлечение ребят к участию в конкурсах, турнирах, интерактивных играх и т.д. 

Работа со слабоуспевающими учениками 

При работе со слабоуспевающими учащимися предусмотрено использование 

следующих приемов, методов и форм работы: 

 Выявление слабоуспевающих через наблюдения, анализ психологической 

диагностики в начале учебного года. 

 Применение заданий различной степени трудности. 

 Работа в парах переменного состава, работа в группах, взаимообучение. 

 Использование экспресс-диагностик. 

 Индивидуальные задания с применением карточек-инструкций. 

 Карточки-задания на дом. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Использование межпредметных связей. 

 Самостоятельная работа. Индивидуальная домашняя работа. 

 Работа с учебной, дополнительной литературой. 
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 Разработка мультимедийных презентаций, творческих проектов, рефератов. 

 Использование интерактивных занятий 

Содержание программы «Тропинка к своему Я» 

Первый класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 1 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1.Я школьник (17 часов) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в 

классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства (17 часов) 

Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. 

Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. 

Страх. Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его 

преодолеть. Гнев. С какими чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. 

Разные чувства. Итоговое занятие.   

Второй класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 2 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Я – фантазѐр (10 часов) 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она 

нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? 

Кого можно назвать фантазѐром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои 

мечты. О чѐм я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от 

фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики 

боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдѐт, если мы будем учиться в 

такой школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что 

такое лень и откуда она берѐтся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить 

лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – 

могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (6 часов) 

Я и мои родители. В чѐм мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и 

общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок 

мудрости». Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все 

люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это 

научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8 часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моѐм характере? Какие чувства возникают во 

время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое 

одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

Третий класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 3 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1.Умение владеть собой (8 часов) 

 Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. Что это 

значит? Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, 

внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть собой. Это умение очень 
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важно для общения с другими людьми. Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого 

человека называют ответственным. Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях 

это нужно делать? 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8 часов) 

 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие 

качества меня в нѐм привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что 

значит «делать добро»? Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно 

назвать полезными,  а какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне 

мешают? Конфликт. Как он возникает? Моѐ поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения (7 часов) 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила 

общения, которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо 

соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. 

Всегда важно помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести 

разговор. Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в 

театре, дома, на улице, в магазине.  Как эти правила помогают в общении. Мальчик и 

девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки. Как 

правильно познакомиться? Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10 часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений (из умения понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если это 

нужно для дела; из умения правильно распределить роли в ходе работы). Что значит 

понимать другого и как можно  этому научиться?  Как научиться договариваться с 

людьми? Что такое коллективная работа? 

Четвѐртый класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 4 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11 часов) 

Моѐ лето. Как я провѐл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это 

все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – 

большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое 

способности и какие нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого 

человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и 

не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой 

выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в 

жизни.  Не всегда самый лѐгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего 

выбора зависит, по какой дороге мы пойдѐм, как сложится наша жизнь. Мой внутренний 

мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний 

мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, 

стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьѐтся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (5 часов) 

Моѐ детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребѐнка, чему 

радуюсь, о чѐм мечтаю? Я – это моѐ детство, потому что именно детство делает нас  

такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал 
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раньше и что  знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, 

каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моѐ будущее (5 часов) 

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – 

делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для 

этого уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 часа) 

 Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и 

какие качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу 

вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким 

должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в 

будущем? Что такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого 

себя -  то, каким бы ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (8 часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права 

и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « 

право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моѐ «право на уважение»? 

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение 

прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты 

мирным путѐм? 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы 

При решении поставленных в Программе задач, педагогический коллектив 

выстраивает систему образовательной работы и создаѐт условия, направленные на 

достижения обучающимися целевых ориентиров. 

Результатом коррекции развития обучающихся с РАС может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

 овладение навыками коммуникации; 

  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО отражают: 

 Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»:  

Положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно- 

перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, сглаживание дезадапгивных 

форм поведения.  

Навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 

чувств в самостоятельных высказываниях.  
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Сформированность средств невербальной и вербальной коммуникации в 

зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально ритмические занятия»: 

 Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. 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. 

 Коррекционный курс «Социально - бытовая ориентировка»: 

 Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе. Сформированность морально-этических представлений, знаний о речевом 

этикете, навыков социального поведения и культуры устной коммуникации. Развитие 

навыков взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, 

помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом 

семьи. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

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

экономических и элементарных правовых знаний жизнедеятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, 

ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

образовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

 

3.4. Рабочая программа воспитания соответствует требованиям  Федеральной 

рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ и  ООП НОО МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

 

4. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

 

4.1. Учебный план 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 

положениям федерального учебного плана в ФОП НОО и ООП НОО МОУ «Дубовская 

СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов». Во внеурочную область учебного 

плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 

работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Годовой план коррекционной работы 

Классы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

недель 

33 34 34 34 

Количество 

часов в год 

165 170 170 170 
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Итого: 675 часов 

Недельный план коррекционной работы 

Классы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

часов в неделю 

5 5 5 5 

Количество 

часов в год 

165 170 170 170 

 

4.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует ФОП НОО и ООП НОО МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

триместрам по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в  1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. В 1-х классах после организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.  

Продолжительность учебных занятий составляет: в  1-4 классах — 35-40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 

минут каждый). Для соблюдения дополнительных требований, установленных СП 

2.4.3648-20, одним из которых является использование в 1 классе «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре), учебные предметы в данный период 

изучаются в следующем объеме: русский язык – 4 часа в неделю, математика – 3 часа, 

литературное чтение – 3 часа, окружающий мир – 1 час, музыка – 0,5 часа, технология – 1 

час, изобразительное искусство – 0,5 часа, физическая культура – 2 часа.    

Учебный год в МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени  

и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

 

Продолжительность учебных четвертей, полугодий, начало и окончание четвертей, 

полугодий  

 

1 (1 дополнительный) классы 

 

Четверти 

Продолжительность (количество 

учебных недель) 

1 четверть  8 учебных недель  

2 четверть  
8 учебных недель 

 

3 четверть  10 учебных недель  
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4 четверть 

 

7 учебных недель 

Итого: 33 учебных недели 

2-10 классы 

Четверти 

Продолжительность (количество 

учебных недель) 

1 четверть  8 учебных недель  

2 четверть  
8 учебных недель 

 

3 четверть  
11 учебных недель  

 

4 четверть 

 

7 учебных недель 

Итого: 34 учебных недели 

 

Продолжительность каникул составляет:  

1-11 классов 

Каникулы Продолжительность в 

днях 

Осенние 10 

Зимние 12(9) 

Весенние 9 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

10 

 
Сроки освоения АООП НОО   обучающимися  с РАС (вариант 8.1) составляют 4 года 

(1 - 4 классы). 

 

4.3.  Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

соответствует ФОП НОО и ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов». 

 

4.4.Система условий реализации АООП НОО  

Система условий реализации АООП НОО обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. Система условий учитывает особенности МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов», а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами. 

В целях обеспечения реализации  АООП НОО для обучающихся с РАС в МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения  АООП НОО всеми 

обучающимися с РАС; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с РАС, в 

том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 
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учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся с РАС; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

начального общего образования, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся с РАС и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с РАС; 

обновления содержания АООП начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся с РАС и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся с РАС при поддержке 

педагогических работников. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

АООП НОО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

 Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

 – соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО; 

 – гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию АООП НОО организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;  

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

Описание системы условий реализации АООП НОО организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 – анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 – установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 – выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 – разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 – разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 – разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 4.4.1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

Описание кадровых условий реализации включает: 

 – характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 – описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

 – описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников;  

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Кадровое обеспечение 

  В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования (педагогический персонал 

составляет 85 человек). Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию АООП НОО 

 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

1 

Заместитель 

директора   

Отвечает за организацию учебных и внеучебных 

видов  деятельности  младших  школьников в 

урочное и  внеурочное время 

2 

Социальный 

педагог 

Обеспечивает сопровождение учащихся 

социально-незащищенных категорий  и их 

семей 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

Педагоги Обеспечивают реализацию   внеурочной  

деятельности АОП НОО 

2 

Педагог-психолог, 

 логопед, 

дефектолог, 

тьютор 

Организация помощи педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

4 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

1 
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вакцинацию школьников. 

 

Сведения о руководящих работниках на уровне начального общего образования 

 

Кадровые условия реализации  

Программы повышения квалификации обеспечивают необходимое качество и 

постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения. В учреждении создана система непрерывного, 

профессионального развития педагогических работников. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

  Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию.  

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий  стаж 

работы на 

руководящей 

должности 

Стаж 
Квалификац

ионная 

категория 

(руководите

ль/ 

учитель) 

работы 

общий 

руково- 

дящей 

работы в 

данном 

учрежде

нии 

Директор  Шатило 

Валентина 

Владимировна 

Высшее,  

учитель 

русского языка, 

30 лет 

36 19 соответстви

е/высшая 

Заместитель 

директора  

Луценко Жанна 

Александровна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов , 12 лет 

30 12 соответстви

е/высшая 

Заместитель 

директора  

Вереитинова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

учитель 

математики,  

17 лет 

23 17 -/ первая 
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реализации основной  образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

  Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предусмотрена оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разработаны на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

 – освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 – овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

План методической работы включает следующие мероприятия: 

  1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО 

ОВЗ и ФАОП НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО.  

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам  реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

  6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

 7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д.  
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4.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса - это 

особый вид поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания и социализации.  

Цель работы: осуществление психологического сопровождения на всех этапах 

учебновоспитательного процесса.  

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. Ответственность системы 

психолого-педагогического сопровождения включает в себя задачи обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 

подростков. Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально 

мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда, определяет необходимость широкого использования в системе 

сопровождения соответствующих программ развития социальных навыков, способности к 

личностному самоопределению и саморазвитию.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

 Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 – формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 – дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

В условиях модернизации образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает:  

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку 

 содействие ребенку в проблемных ситуациях;  

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка 

начиная с раннего возраста;  

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и особенностям учащихся;  

 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения;  
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 психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

 – консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 – профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 – сохранение и укрепление психологического здоровья; – мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

 – психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 – формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 – развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 – формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 – выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе образования 

как отдельное направление работы обусловлено задачами, решение которых требует не 

только развития личности учащегося, но и развития личности педагога как участника 

образовательного процесса и носителя ценностных отношений, являющихся содержанием 

воспитания. Чтобы эта социальная цель приобрела для учителя личностный смысл, 

придала значимость ценностному отношению к развитию личности каждого ребенка, 

необходимо, чтобы учитель владел информацией о возможностях и способностях каждого 

ребенка, в то же время очень важно, чтобы эта информация была востребована учителем. 

Педагог-психолог, владеющий этой информацией, становится активным соучастником 

организации педагогической деятельности учителя в тесном сотрудничестве с 

администрацией школы.  

 

4.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 ‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 ‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 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 законодательством. Органы местного самоуправления вправе 

осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

начального общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 

в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

 В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 ‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 ‒ общеобразовательная организация. 

  Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 ‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
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внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. При разработке программы 

образовательной организации в части обучения детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. В связи с 

требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 ‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 ‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

  Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

 1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

реализации ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 ‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

 4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  
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В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 ‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 ‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 ‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

 

4.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО ОВЗ, 

лицензионные требования, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 – постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

 – перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 – аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

Школа обеспечена наличием на уровне начального общего образования: 12 

оборудованных кабинетов начальных классов, 1 интерактивного кабинета, оборудованных 

спортивных, актового и столовых залов, бассейна, кабинета хореографии, библиотекой, 

логопедического кабинета, кабинетов социального педагога, педагога-психолога, 

сенсорной комнаты.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечена 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудована:  

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  
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– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

 – помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 – помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; – 

актовым залом; 

 – спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

 – помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 – административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.  

Образовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Состав комплекта средств обучения объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности.  

Состав комплекта сформирован с учетом: 

 – возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 – его необходимости и достаточности;  

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 – необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений;  

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

 Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, есть 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде (проложена школьная локальная сеть). Каждый класс начальной 

школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), учебное пространство 

которого предназначается для осуществления образовательного процесса, внеурочной 

деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы и центральной 

доской, а также АРМ учителя. 

 Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

НОО класс (группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие помещения:  

 кабинеты иностранного языка;  

 компьютерный кабинет, имеющий выход в Интернет (создан собственный сайт).  

 библиотеку и читальный зал;  

 спортивный зал;  
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 кабинет хореографии; 

 кабинет музыки  

 актовый зал. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

 ‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 ‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 ‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 ‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 ‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 ‒ физическое развития, участие в спортивных соревнованиях и играх; ‒ исполнение, 

сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий;  

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

 ‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 ‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 ‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. Все указанные виды деятельности 

обеспечены расходными материалами.  

 

4.4.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
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педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 – информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 – вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, 

кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

– в учебной деятельности; 

 – во внеурочной деятельности; 

 – в естественнонаучной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 – реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 – ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 – создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 – выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 – вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 – информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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 – вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 – общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 – исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 – художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 – конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 – проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

 – планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные 

виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
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глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. Обеспечение технической, 

методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мульти-медиа-коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

  Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; параметры качества обеспечения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на русском языке. Образовательная 

организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

4.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

 ‒ соответствовуют требованиям ФГОС;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

 ‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

 

 

 

 


