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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                       

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

(ВАРИАНТ 8.3) 

 

Общие положения  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) (далее АООП 

НОО РАС (вариант 8.3) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО РАС (вариант 8.3) самостоятельно разрабатывается и 

утверждается ГБОУ «Углегорская СШИ № 6». 

АООП НОО РАС (вариант 8.3) разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 2 п.16, статья 28 п.6, статья 55 п.3, статья 79 п.5;  

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1598 (далее – Стандарт);  

- Федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023 (далее - 

ФАОП НОО ОВЗ);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от28.09.2020 № 

28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»";  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1026 

"Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: обеспечение требований ФГОС начального общего 

образования обучающихся с РАС посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

АООП НОО РАС (вариант 8.3) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и предполагает 

решение следующих задач:  

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, сохранение и укрепление их 

здоровья;  
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2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью;  

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью;  

4) создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС с легкой умственной 

отсталостью достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области;  

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО РАС (вариант 8.3);  

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

7) выявление и развитие способностей, обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 

клубов, секций и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе со сверстниками с условно нормативным развитием), 

организацию общественно полезной деятельности;  

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра 

 

 В основу разработки АООП НОО РАС (вариант 8.3) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с РАС, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает вариативность содержания 

образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В основу формирования АООП НОО РАС (вариант 8.3) положены следующие 

принципы:   

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и др.);   

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;   

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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-   принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;   

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования;   

- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

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

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;   

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;   

- принцип сотрудничества с семьей;   

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными нормами и 

правилами.  

Программа коррекционной работы должна развиваться с учетом принципов 

коррекционной педагогики:   

- принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач – 

системность и взаимообусловленность задач отражают взаимосвязь развития различных 

сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития;   

- принцип единства диагностики и коррекции – обеспечивает целостность 

педагогического процесса;   

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка.  

- деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных ситуациях, 

выработки индивидуального алгоритма достижения планируемых результатов освоения 

программы;  

- принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

развивающей деятельности;   

- принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО РАС (вариант 8.3)  

АООП НОО РАС (вариант 8.3) предполагает, что обучающийся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего образования, получаетобразование к моменту 

завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.  
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В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООН 

НОО РАС (вариант 8.3) предполагает постепенное включение детей в образовательный 

процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных 

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

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП НОО РАС (вариант 8.3) создается на основе Стандарта и при 

необходимости индивидуализируется.  

К АООП НОО РАС (вариант 8.3) с учетом образовательных потребностей групп 

или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы.  

АООП НОО РАС (вариант 8.3) может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Образовательная 

организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории 

обучающихся условия обучения и воспитания.  

Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними.  

Для обеспечения освоения обучающимися АООП НОО РАС (вариант 8.3) может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. Определение варианта АООП для 

обучающихся с РАС осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных 

по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков.  

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства 

в окружающем и стереотипность поведения детей.  

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

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

личностном развитии.  

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 

характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

аутизме может сильно различаться.  

При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, 

чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки 

случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. 

Наиболее яркими проявлениями аутизма являются: 
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- предельное, «экстремальное» одиночество ребенка, снижение способности к 

установлению эмоционального контакта, коммуникации и социальному развитию. 

Характерны трудности установления глазного контакта, взаимодействия взглядом, 

мимикой, жестом, интонацией. Сложности в выражении ребенком своих эмоциональных 

состояний и понимании им состояний других людей. Трудности контакта, установления 

эмоциональных связей.  

- Стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить 

постоянные, привычные условия жизни; сопротивление малейшим изменениям в 

обстановке, порядке жизни, страх перед ними; поглощенность однообразными 

действиями – моторными, речевыми: раскачивание, потряхивание и взмахивание руками, 

прыжки, повторение одних и тех же звуков, слов, фраз; пристрастие к одним и тем же 

предметам, одним и тем же манипуляциям с ними: трясению, постукиванию, разрыванию, 

верчению; захваченность стереотипными интересами, одной и той же игрой, одной темойв 

рисовании, разговоре.  

- Особая характерная задержка и нарушение развития речи, прежде всего – ее 

коммуникативной функции. В одной трети, а по некоторым данным даже в половине 

случаев, это может проявляться как мутизм (отсутствие целенаправленного использования 

речи для коммуникации, при котором сохраняется возможность случайного произнесения 

отдельных слов и даже фраз). Когда же устойчивые речевые формы развиваются, они 

тоже не используются для коммуникации: так, ребенок может увлеченно декламировать 

одни и те же стихотворения, но не обращаться за помощью к родителям даже в самых 

необходимых случаях. Характерны эхолалии (немедленные или задержанные повторения 

услышанных слов или фраз), длительное отставание в способности правильно 

использовать в речи личные местоимения: ребенок может называть себя «ты», «он», по 

имени, обозначать свои нужды безличными приказами («накрыть», «дать пить» и т. д.). 

Даже если такой ребенок формально имеет хорошо развитую речь с большим словарным 

запасом, развернутой «взрослой» фразой, то она тоже носит характер штампованности, 

«попугайности», «фонографичности». Он не задает вопросов сам и может не отвечать на 

обращения к нему, т. е. избегает речевого взаимодействия как такового. Характерно, что 

речевые нарушения проявляются в контексте более общих нарушений коммуникации: 

ребенок практически не использует также мимику и жесты. Кроме того, обращают на себя 

внимание необычный темп, ритм, мелодика, интонации речи. Однако один и тот же 

ребенок может проявлять удивительное чувство языка, играя сочетаниями звуков, слов, 

рифмуя, изобретая неологизмы. Нередко наблюдается мутизм (отказ от речи), ребенок 

может отказаться от устной речи, но пользоваться письменной речью.  

- Своеобразие мышления. При конкретности, буквальности и фрагментарности в 

понимании окружающего они могут проявлять способность к символизации, одержимо 

выполнять сложные мыслительные операции: сложные математические вычисления, 

проигрывание шахматных композиций.  

- Трудности произвольной организации поведения, что выражается в отсутствии 

либо непостоянность отклика ребенка на обращение, на собственное имя; характерно 

отсутствие прослеживания взглядом направления взгляда взрослого, игнорирование его 

указательного жеста и слова; слишком большая зависимость ребенка от влияний 

окружающего психического поля.  

Ребенок с аутизмом уже в раннем возрасте обнаруживает особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновению. Низкий порог 

аффективного дискомфорта обусловливает длительную фиксацию неприятных 

впечатлений, быстрое пресыщение даже приятными переживаниями, что приводит к 

страхам, запретам, ограничениям в контактах с миром. В итоге вместо форм активного 

взаимодействия с миром у аутичного ребенка преимущественно развиваются средства 

защиты от него. Поэтому ребенок вырабатывает особую избирательность в сенсорных 

контактах, фиксирует в быту множество неприятных, страшных моментов, стремится к 
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стереотипным контактам со средой, потому что не способен активно и гибко 

приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.  

Феномен тождества проявляется в стремлении к сохранению привычной 

обстановки, в противодействии любым изменениям в окружающей среде.  

Стереотипность поведения является одним из проявлений названного феномена: 

наличие однообразных действий – моторных, речевых. Стереотипные манипуляции с 

избранным предметом, однообразие игр: пристрастие к одной тематике, к одной 

сюжетной линии, стереотипные интересы.  

Нарушение привычной обстановки, трудности адаптации к окружающемумиру 

обусловливают страхи, общей особенностью которых являются сила, стойкость, 

труднопереносимость. Страхи могут быть диффузными, неконкретными, а могут быть 

дифференцированными, ребенок может испытывать страх в связи с конкретными 

ситуациями, бояться каких-то вещей, звуков, цвета, запаха.  

Тенденция дополнительной аутостимуляции приятными впечатлениями 

проявляется в стремлении к стереотипным способам извлечения приятных 

вестибулярных, тактильных, проприоцептивных ощущений. Ребенок может потряхивать 

руками, скрипеть зубами, кружиться на месте, раскачиваться, онанировать.  

Особенности моторики во многом связаны со стремлением к стереотипным 

движениям и действиям. Общая моторика может быть хуже развита, чем мелкая. 

Некоторые дети лучше выполняют сложные движения, нежели более легкие. В каких-то 

случаях движения являются угловатыми, вычурными, несоразмерными по силе и 

амплитуде. Некоторые дети в непроизвольных движениях проявляют поразительную 

ловкость, однако произвольные движения отличаются низким уровнем техники.  

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяются группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. 

Характеристики детей, начиная от самых тяжелых форм к более легким:  

Первая группа.  

Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, 

что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм 

внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не 

слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт.  

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

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

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

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка.  

Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не 

откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей 

можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно.  

При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как 

только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не 

выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 
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огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 

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

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими.  

Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется 

и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка.  

Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого 

ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в 

группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя 

потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за 

ними, легче выполнять требования взрослого.  

Вторая группа.  

Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют 

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

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении).  

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

взаимоотношений с окружением.  

В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

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

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохраненияпостоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 
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проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. В 

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

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

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

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходимая специальная работа 

для перенесения их в новые условия.  

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в 

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

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

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

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

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 

повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они 

субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы 

появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

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

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

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

форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних 

состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне.  

При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое 

значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. В стереотипных 

действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности 

такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических 

вычислениях, лингвистические способности.  

В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

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

том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются 

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

заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни.  

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом.  

Третья группа.  

Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром 

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

речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

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

которыми заведомо может справиться.  
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Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв.  

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

своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, 

поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. При огромных трудностях выстраивания диалога 

с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 

правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». 

При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы 

этим детям трудно поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

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

области.  

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 

и производят впечатление «ходячих энциклопедий».  

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном 

окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в 

ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, 

мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания.  

В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и 

прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего.  

При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо 

понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на 

темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях 

ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным 

впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами.  

При всех этих трудностях социальная адаптация таких детей, по крайней мере, 

внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп.  

Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть 

максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких 

детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 

образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста.  
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Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее 

благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей 

удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС  

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так, как в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно 

искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле 

социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени 

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

средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п.  

Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 

выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

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

следующие специфические нужды:   

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно 

должно приближаться к его полному включению в процесс начального школьного 

обучения;   

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

он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;   

- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

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

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

вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует 

ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;  

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться 

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

поделиться впечатлениями;   
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- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания 

ребенка в школе и его учебного поведения на уроке;  

- поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания 

ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, 

навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;   

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

ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;   

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении 

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

трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;   

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающего опору 

для понимания происходящего и самоорганизации;   

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной;  

- в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и 

отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 

обучающихся;   

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»;   

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;   

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного;  

- оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;   

- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции;   

- обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

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

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

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в 

создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

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

в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего;   

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

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

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;   

- педагог должен стараться транслировать эту установку одноклассникам 

обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и 
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вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 

взаимодействие;   

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений;  

- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности;   

- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы;   

- обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

1.2. Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с 

расстройствами аутистического спектра адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Результаты освоения  обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования.  

Освоение обучающимися АООП НОО РАС (вариант - 8.3), которая создана на 

основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП НОО РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать:  

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

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления обустройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела);  

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  

Предметные результаты освоения АООП НОО РАС (вариант 8.3) включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при 

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

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  
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Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 

к продолжению образования по данному варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану, по специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР) или на АООП НОО РАС (вариант 8.4.) общеобразовательной 

программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах:  

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

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

составляющих при оценке итоговых достижений.  

 АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по 1 варианту программы.  

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов (оценка овладением содержанием каждой 

образовательной области).  

Оценка данной группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, 

когда у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

и счета.  

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для учащихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса используется качественная оценка деятельности обучающегося через словесное и 

эмоциональное поощрение.  

Ожидаемые результаты обучения на данном этапе:   

- появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее 

осуществлению под непосредственным контролем педагога; 

- развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с педагогом и 

одноклассниками.  

Оценка достижения предметных результатов базируется на принципах:  

- индивидуального подхода   

- дифференцированного подхода.  

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на 

следующие критерии:  

1. Соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в 

практике (полнота и надежность знаний).  

2. «Верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения 

достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  
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3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие 

(отличные)).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

В целях контроля и учёта достижений учащихся с легкой умственной отсталостью 

используются формы контроля, представленные в таблице 

 
Вид контроля Форма контроля 

 

Текущий — устный опрос;  

— самостоятельная работа;  
— контрольная работа;  

— тематическое тестирование;  

— практические работы; 

— творческая работа. 
Промежуточный — диктант;  

— контрольная работа;  

— проверка техники чтения;  

— тестирование;  

— собеседование 

 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении 

АООП ОО  

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» — от 51% до 65% заданий;  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 4-х балльной шкале.  

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций.  

Для сохранения результатов учебной деятельности учащихся используются 

классные журналы, сводные мониторинговые таблицы по каждому предмету.  

Согласно требованиям Стандарта, по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний:  

первое — предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики;  

второе — направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

ГБОУ «Углегорская СШИ № 6» самостоятельно разрабатывает содержание и 

процедуру проведения итоговой аттестации.  

В том случае, если обучающий не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) по решению педагогического совета обучающийся может быть 

переведен на обучение по индивидуальному учебному плану или на АООП (2 вариант). 

Предметные результаты регламентируются локальным нормативным актом 

«Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по АООП» 

(вариант I). 
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 Предметные результаты на момент завершения на I этапе обучения (1 – 4 

классы)  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Минимальный уровень:  

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- деление слов на слоги для переноса;  

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

 - обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

 - дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;  

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

- выделение из текста предложений на заданную тему;  

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  
- различение звуков и букв;  

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему;  

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов);  

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов);  

- составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак);  

- деление текста на предложения;  

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу;  

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 

ЧТЕНИЕ  

Минимальный уровень:  

- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;  

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;  

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  
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- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков;  

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА  

Минимальный уровень:  
- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал;  

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя;  

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач.  

Достаточный уровень:  
- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы;  

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;  

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения;  

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;  

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

МАТЕМАТИКА  

Минимальный уровень:  

- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала;  

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части);  

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;  

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами;  
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- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах;  

- определение времени по часам (одним способом);  

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач;  

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной;  

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;  

- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя);  

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень:  

- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;  

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;  

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах;  

- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач;  

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия;  

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной;  

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
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МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  

Минимальный уровень:  
- представления о назначении объектов изучения;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения;   

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану;  

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях;  

- адекватное поведение в классе, в школе, на улице, в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

-развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

-знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

-знание правил гигиены органов чувств;  

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

-готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач;  

-ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

-выполнение доступных природоохранительных действий;  

-готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебнобытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

РИСОВАНИЕ  

Минимальный уровень:  

-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; -знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  

-пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  
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-знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

-организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

-следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

-рациональная организация своей изобразительной деятельности;  

-планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;  

-владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой;  

-применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета;  

-ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

-адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

-узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.  

Достаточный уровень:  
-знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.);  

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

-знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации;  

-знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.;  

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

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

-нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

-следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации;  

-применение разных способов лепки;  

-рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

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

природе, человеку, семье и обществу;  

-различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративноприкладного искусства;  

-различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 
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МУЗЫКА  

Минимальный уровень:  

-определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);  

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

-выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков;  

-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

-правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

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

-различение песни, танца, марша; -передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом);  

-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);  

-владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

-самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо);  

-представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);  

-представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

-пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

-исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Минимальный уровень:  

-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  

-знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их применение;  

-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд;  

-представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;  

-взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя;  

-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  
-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;  
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-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

-владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.;  

-подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

-совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

-оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

-знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

-знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

-знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

-знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни;  

-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях. 

 

РУЧНОЙ ТРУД  

Минимальный уровень:  

-знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте);  

-знание видов трудовых работ;  

-знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

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

гигиенических требований при работе с ними;  

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

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

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда;  

-анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

-пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;  

-составление стандартного плана работы по пунктам;  

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); -выполнение 

несложного ремонта одежды.  

Достаточный уровень:  

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

-знание видов художественных ремесел;  

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  
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-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ;  

-осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам;  

-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов;  

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

-оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами;  

-выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

1.3 Программа оценки личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

1.Общее положение  

Результаты освоения учащимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования.  

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС О у/о, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 
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компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. Личностные результаты 

включают овладение учащимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных средах. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

На основе требований, сформулированных в Стандарте, разработана система 

оценки личностных результатов освоения АООП с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей учащихся, которая регулируется соответствующими 

нормативными локальными актами «Положение о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся, обучающихся по АООП (вариант I) ФГОС О у/о ГБОУ «Углегорская СШИ № 

6» 

Оценка достижения личностных результатов освоения АООП проводится методом 

экспертной группы, который позволяет получить единое коллективное мнение педагогов 

и специалистов в ходе совместного обсуждения выявленных личностных результатов 

обучающихся.  

Программа оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП 

включает:  

а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся;  

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Программа оценки личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - программа) призвана направлять 

образовательный процесс не просто в рамки получения новых академических знаний, а в 

русло совокупности познавательного и личностного развития обучающегося с учётом его 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей. 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной (через содержание 

учебных предметов «Чтение», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «География», «Основы социальной жизни»), внеурочной и внешкольной 
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деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

Структура программы оценки личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы оценки личностных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; система оценки достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Содержательный раздел определяет общее содержание программы оценки 

личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и включает критерии, ориентированные на создание шкалы определения 

достижений личностных результатов: параметры и индикаторы оценки личностных 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осваивают программу достижения личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в пролонгированные сроки, по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья. 

 

Подходы и принципы программы оценки личностных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
В основу реализации программы оценки личностных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положен принцип 

системно-деятельностного подхода, обеспечивающем построение образовательного 

процесса с учётом психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. Он предполагает, что выявление личностных результатов 

образования должно учитывать особенности психологического, неврологического и 

соматического состояния обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), так как для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогов личностных достижений.  

Итогом личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования человека с умственной отсталостью 

является нормализация его жизни.  

Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным 

и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность.  



26 
 

Личностным результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 

максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание личностным результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения;  

- существенное повышение мотивации интереса к приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний,  

- умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу программы оценки личностных результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся воспитанников и др.);  

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 • онтогенетический принцип;  

• принцип дифференциации оценки достижений с учётом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• принцип объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

• принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП;  

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей;  

• принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.3.1. Нормативные документы для разработки программы оценки 

личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ),  

Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребенка:  

Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.;  
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Декларация о правах инвалидов от 9 ноября 1971 г.;  

Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 г.;  

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.;  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1599;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1026 

"Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

В соответствии с планируемыми результатами освоения Адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее-АООП), разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), итогом образования является не просто 

получение знаний, а познавательное и личностное развитие обучающихся в 

образовательном процессе.  

ФГОС впервые задаёт рамки нового содержания образования, которое ставит во 

главу угла личность ребёнка. Только личностный подход обеспечивает условия 

самореализации, жизнедеятельности обучающихся и организуется на принципах 

признания личности развивающегося человека, уважения уникальности и своеобразия 

каждого ребенка, отношения к обучающемуся, как к субъекту собственного развития. 

Формирование личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия.  

Таким образом, реализация программы оценки личностных результатов освоения 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможна в единстве урочной (через содержание учебных предметов «Речь 

и альтернативная коммуникация», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Основы социальной жизни»), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества, где личностные результаты освоения обучающимися АООП должны 

рассматриваться в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

Обозначенные в Стандарте личностные результаты можно определить как 

психические новообразования, то есть качественные особенности психики, которые 

впервые появляются в дошкольном возрастном периоде и определяют сознание ребенка 

школьного возраста, определяют его отношение к среде, к внутренней и внешней жизни. 

Личностными результатами стандарт считает социально и нравственно 

обусловленные внешние (поведенческие) и внутренние качества человека (ценности, 

убеждения, принципы).  

К окончанию школьного обучения такими результатами становятся личностное и 

профессиональное самоопределение, то есть обретение личностной идентичности, 

готовность и способность к самостоятельному и независимому определению жизненных 

целей и приоритетов, выбор будущей профессии.  

Возможные результаты становления личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключаются в:  
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ценностном отношении и любви к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

ценностному отношению к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

осознания себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

элементарных представлениях об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры, эмоционально-ценностном отношении к окружающей среде, 

необходимости ее охраны;  

уважении к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов;  

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

готовности к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

понимании красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

потребности и начальных умениях выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

развитии представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

расширении круга общения, развитии навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

принятие и освоение различных социальных ролей;  

принятии и освоении различных социальных ролей, умении взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

овладении навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; способности к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах 

социального взаимодействия;  

способности ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

способности организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты;  

мотивации к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

1.4 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения АООП начального 

общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО РАС 

(вариант 8.3) представляет собой один из инструментов реализации требований 

образования обучающихся с РАС к результатам освоения АООП НОО РАС (вариант 8.3) и 

направлена на обеспечение качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО РАС (вариант 8.3) и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  
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Личностные результаты обучения, согласно ФГОС, выделяются по всем 

структурным составляющим АООП: по отдельным предметным областям, по программам 

формирования базовых учебных действий, программы воспитания, внеурочной 

деятельности, коррекционной работы. Именно поэтому оценка достижения личностных 

результатов обучения по АООП представляет собой большую сложность, так как 

зачастую традиционные способы оценки неприемлемы.  

Личностные результаты часто невозможно легко и явно обнаружить, так как они 

относятся к «внутренним» или «глубинным» переживаниям личности школьника, 

отражают долгосрочные результаты образовательного процесса.  

Следовательно, целью оценочной деятельности является определение требований к 

процедуре проведения оценки и механизмов проведения оценки.  

Оценка личностных результатов освоения АООП позволит определить, насколько 

обучающийся способен осваивать следующий этап развития, а также позволит уточнить 

направления помощи ребёнку, выявить сильные стороны и потребности ребёнка, то есть 

позволит оптимизировать уровень личностного развития обучающихся.  

Процедура оценки личностных результатов освоения АООП должна быть 

позитивной, а не угрожающей, устанавливающей негативные связи между оценкой и 

ситуацией пребывания в школе.  

Способы оценки должны соответствовать возрасту, уровню, развития ребёнка, 

быть эффективными и удобными, быть включёнными в обычные школьные занятия. 

Потому процедура оценки достижения учащимися личностного результата 

образования осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся.  

Всестороння и комплексная оценка личностных результатов овладения 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

включает классного руководителя, воспитателя, педагога-психолога и логопеда, 

дефектолога, работающих с данным обучающимся, которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).  

Ответственность за ведение документации (заполнение индивидуальной карты 

личностного роста, обучающегося) возлагается на классного руководителя обучающегося. 

В соответствии с показателями неврологического и психофизического состояния 

здоровья обучающихся требования к процедуре проведения оценки личностных 

результатов освоения АООП заключаются в следующем:  

наличие диагностического обследования возможностей всех доступных видов 

деятельности обучающегося;  

наличие документа, содержательного материала, который позволит 

визуализировать информацию, создаёт зрительную опору (индивидуальная карта 

развития, обучающегося);  

наличие экспертной оценки (наблюдения, беседы, анализ творческих работ, 

спортивных достижений и т.д.);  

наличие регламента сроков вынесения оценки. 

Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение 

обучающимися социальными компетенциями, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений, 

обучающихся в различных средах.  
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Система оценки личностных результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимися АООП, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени 

обучения; что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП учитывается и мнение родителей (законных 

представителей), так как основой оценки служит анализ изменений поведения, 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных сферах (школьной и 

семейной). 

 

2. Содержательный раздел.  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные компетенции обучающегося, социально-значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образовательного процесса – введения обучающегося с нарушением интеллекта в 

культуру, обогащение их социокультурным опытом.  

Отличительной особенностью ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является ориентация на результаты 

образования как системообразующий компонент.  

В связи с этим от современного педагога требуется серьезная подготовка и 

соответствующие умения по формированию и систематическому отслеживанию 

личностных результатов.  

Диагностику личностных результатов освоения АООП необходимо проводить 

минимально 2 раза в год – в начале и в конце учебного года.  

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому 

показателю.  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:  

0 баллов – нет фиксируемой динамики;  

1 балл – минимальная динамика;  

2 балла – удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребёнка.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет представить не только полную картину динамики 

целостного развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям.  

Таким образом, результаты учителя и/или образовательного учреждения – это 

разница между личностными результатами учеников в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, 

что педагогическому коллективу и образовательному учреждению в целом удалось 

создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников в соответствие с 

современными требованиями (ФГОС).  

По результатам мониторинга каждый педагог может наблюдать, в каких областях 

ему, прежде всего, необходимо работать – ставятся конкретные цели и задачи 

педагогического воздействия на ближайшее развитие, а также планируются на будущее 

вперед. 
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 Критерии, параметры и индикаторы оценки личностных результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстаостью 

(интеллектуальными нарушениями) личностные результаты освоения АООП включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты освоения адаптированной программы обучающимся с 

лёгкой степенью умственной отсталости отражают:  

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

Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

На основании сформулированных в ФАООП требований к личностным 

результатам освоения АООП, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся, программа предусматривает перечень 

параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Критерии оценок и параметры воспитанности учащихся называют качествами 

личности, которые надо выработать, чтобы достичь успеха. Они дифференцируются по 

возрастным периодам, соответствующим специфике индивидуально-возрастных 

особенностей развития умственно отсталого школьника, а именно: 1-4 классы, 5-9 классы.  

Ниже представлена таблица, в которой каждый критерий (личностный результат) 

предполагает один или несколько параметров. Параметры, в свою очередь, могут 

включать несколько индикаторов, по которым производится оценка достижения этих 

личностных результатов. 
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№ 

п\п 

Критерий  Параметры оценки Индикаторы  

1 Осознание себя как 
гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

Сформированность 

понятийного аппарата, 

характеризующего 
гражданскую 

направленность. 

Понимать и использовать в речи 

положительные качества, 

характеризующие гражданскую 
направленность (патриотизм, 

трудолюбие, верность, справедливость, 

честь, смелость и др. социальные 

компетенции). 

 

 
Сформированность 

понимания себя как члена 

семьи, члена общества, 

члена государства. 

Понимать, что связывает ребенка: с его 

близкими, друзьями, одноклассниками, 

с Родиной. 

Выполнять поручения в семье, в школе. 

Бережно относиться к окружающему 

миру (через трудовое и экологическое 

воспитание). 

Сформированность чувства 

патриотизма. 

Знать символики школы, района, 

города, области, страны. 

Уважительно относиться к себе, к 

другим людям 

2. Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других народов. 

Сформированность 
уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира. 

Признавать возможность 
существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою точку 

зрения. 
Уважать и доброжелательно относиться 

к другим (толерантность): 

 — этническая толерантность; 

 — конфессиональная толерантность 

(уважительное отношение к 

представителям других религий и 

вероисповеданий);  

— возрастная толерантность;  

— гендерная толерантность. 

Вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания. 

3. 3. Сформированность 

адекватных представлений 

о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность 

адекватных представлений о 

своих возможностях, 

способностях. 

Рассказать о себе (Ф. И. О., имена 

родителей, адрес дома и школы, каким 

маршрутом добраться и т. д.). 

Выполнять поручения в семье, в школе 

(заправить кровать, помыть посуду, 

выполнить уборку, провести дежурство 

и т.д.). 

Сформированность 

представлений о своих 

потребностях. 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или 

сформулировать просьбу о своих 

потребностях, иметь достаточный запас 

фраз и определений («извините, эту 

прививку мне делать нельзя»; 

«повторите, пожалуйста, я не услышал; 

я не совсем понял, что ты имеешь в 

виду»). 

Выполнить насущно необходимые 
действия (бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, одеться, и т. д.). 

Ориентироваться в классе, школе 

(знать, где классный кабинет, учителя, 

столовая, расписание уроков и т. д.) 
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4. Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

Сформированность 

конструктивных умений 

общения в семье, в школе, в 

социуме 

Конструктивно общаться в семье, в 

школе (со взрослыми: родители и 

педагоги):  

— слушать и слышать («слушать 

объяснение темы учителем на уроке»);  

— обращаться за помощью;  

— выражать благодарность;  

— следовать полученной инструкции;  

— договариваться;  
— доводить начатую работу до конца;  

— вступать в обсуждение;  

— задавать вопросы;  

— исправить недостатки в работе. 
Конструктивно общаться со 

сверстниками: 

— знакомиться;  

— присоединиться к другим детям;  

— просить об одолжении;  

— выражать симпатию;  

— проявлять инициативу;  

— делиться;  
— извиняться 

Уметь сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Сформированность умения  

адаптироваться к 
определённой ситуации 

Понимать ситуацию и на ее основе 

принимать адекватное решение 

5. Овладение социально-
бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность умений 

самостоятельности. 
Участвовать в повседневных делах 

школы, класса, брать на себя 

ответственность в быту. Участвовать в 
подготовке и проведении семейных 

мероприятий. 

Сформированность умений 

самообслуживания. 

Владеть умениями самообслуживания 

дома и в школе. 

 

Сформированность умений 

выполнения доступных 

обязанностей в 

повседневной жизни класса, 

школы 

Иметь представления об устройстве 

школьной жизни. Уметь попросить о 

помощи в случае затруднений. 

Ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

 

Сформированность знаний о 

правилах коммуникации и 

умений использовать их в 

житейских ситуациях. 

Уметь начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, 

опасение, завершить разговор. Уметь 
корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие. 

6. Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия , в том 

числе владение 

Сформированность навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

Способность  инициировать и 

поддерживать  коммуникацию со 

взрослыми 

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью 
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вербальными и 

невербальными 

коммуникативными 

компетенциями, 

использование доступных 

информационных 

технологий для 

коммуникации; 

Сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать и 

поддерживать  коммуникацию со 

сверстниками 

Способность обращаться за помощью 

Владение средствами 
коммуникации 

Способность использовать 
разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

Использование доступных 

информационных технологий для 

коммуникации; 

7. Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нём, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Сформированность знаний о 

правилах поведения в 

разных социальных 

ситуациях с людьми разного 

статуса 

Соблюдать правила поведения в разных 

социальных ситуациях: 

 — с близкими в семье;  

— с учителями;  

— с учениками;  

— с незнакомыми людьми. 

Сформированность основ 

нравственных установок и 

моральных норм. 
 

Адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия Отвечать 

за свои поступки. Уважать свое мнение 
и мнение окружающих. Быть 

благодарным, проявлять сочувствие, 

правильно выразить отказ, умение 

корректно высказать просьбу, 

намерение, опасение и др.) 

Сформированность умений 

в организации собственной 

деятельности 

Организовывать собственную 

деятельность: — в быту — в 

общественных местах и т. д. 

8. Принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

Сформированность 
внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе 

Посещать школу, не иметь пропусков 
без уважительной причины. 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятие образца 

«хорошего ученика». 

Соблюдать правила поведения на 

уроках. Соблюдать правила поведения 

на переменах и мероприятиях. 

Проявлять активность на уроках и 

внеурочное время. 

Сформированность 

выраженной устойчивой 

учебнопознавательной 

мотивации. 

Выполнять задания учителя в школе и 

дома. Проявлять интерес к учебным 

предметам. Применять полученные 

знания в жизни 

9. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

Готовность к коллективным 

формам общения. 

Проявлять интерес к общению;  

помогать и поддерживать 

одноклассников, прислушиваться к их 

советам;  

критически относиться к результатам 

общения, правильно оценивать 

замечания одноклассников; 

ориентироваться в ситуации общения 

Владение средствами 
коммуникации. 

Уметь выразить свое отношение к 
происходящему: речью, мимикой или 

жестами, осознавать свое поведение в 

коллективе, следовать адекватным 

формам поведения 



35 
 

10. Способность к осмыслению 

картины мира, ее 

временнопространственной 

организации; 

формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве природной и 
социальной частей 

Сформированность опыта 

реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и 

вещей, адекватного 

представления об опасности 

и безопасности, организации 

времени и пространства. 

Проявляет адекватность бытового 

поведения с точки зрения опасности / 

безопасности для себя, с точки зрения 

сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером ситуации. 

Накапливает личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве 

Устанавливает взаимосвязь порядка 

природного и бытового уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

вести себя сообразно этому пониманию 

(выбрать одежду, спланировать свои 

занятия в соответствии с сезоном и 

погодой, помыть грязные сапоги, и т.д.). 

11. Воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Сформированность 

элементарных 

представлений об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

Видеть и понимать красоту в 

окружающем мире. 

 

 

 

 

 
Сформированность 

творческой активности, 

интереса к искусству, 

художественным традициям 

своего народа. 

Выражать свои мысли, чувства, 

впечатления в форме эстетического 

суждения, оценки. Участвовать в 

различных видах творческой 

деятельности, выражать себя в 

доступных видах творчества. Понимать 

художественные традиции своего 

народа. 

12. Развитие этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально - 

нравственной отзывчивости 
и взаимопомощи, 

проявление сопереживания 

к чувствам других людей. 

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 
отзывчивости 

Уважать и любить себя. Проявлять 

чувства доброжелательности, 

искренности, уважительности, 

справедливости, вежливости, терпения 

по отношению к другим людям. 
Сформированность 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 

13. Сформированность 

установки за безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к  
творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Сформированность умений 

личной гигиены. 
Применять умения личной гигиены в 

повседневной жизни 

Сформированность понятий 

«здоровый образ жизни», 

«вредные привычки» 

Различать вредные привычки от 

полезных. Заниматься спортом. 

Применять различные формы ЗОЖ в 

повседневной жизни 

Сформированность умений 

к творческому труду. 

Создавать художественные образы в 

своем воображении. Участвовать в 

доступных ему формах творческой 

деятельности. Положительно 

относиться к трудовой творческой 

деятельности. Уметь сотрудничать со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми. 
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Сформированность 

бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Понимать и ценить роль трудовой 

деятельности в жизни человека. Быть 

искренним, заботливым по отношению 

к себе и другим людям 

14. Проявление готовности к 

самостоятельной жизни 

Сформированность 

начального опыта участия в 

различных видах 

общественно-полезной 
деятельности. 

Участвовать в трудовых акциях. Уметь 

взаимодействовать в коллективных 

творческих делах. 

Сформированность 

житейских умений 

самообслуживания 

Готов обучаться бытовому труду. 

Обладает умениями самообслуживания. 

Сформированность умений 

Межличностного общения. 

Поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками. Умеет 

обратиться за помощью. Усваивает 

позитивные образцы взаимодействия в 

семье, школе, социуме. 

 

3) Система бальной оценки результатов  

Оценка достижения планируемых личностных результатов освоения АООП 

проводится по 10 бальной шкале с учетом стартового уровня развития самого ребенка. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц. 

 
Баллы Полнота усвоения и самостоятельность 

применения 

 

Баллы Полнота усвоения и самостоятельность 

применения 

0 информация не усвоена, невозможность 

применения 
5 усвоение половины, потребность в помощи 

в виде наглядных опор 
1 усвоение отдельных элементов 

информации, полная зависимость от 

взрослого 

6 усвоение более половины, потребность в 

обучающей помощи 

2 усвоение отдельных элементов 

информации, потребность в значительной 

помощи 

7 усвоение в основном, потребность в 

направляющей помощи 

3 усвоение отдельных элементов 

информации, потребность в практической 

помощи 

8 усвоение в основном, потребность в 

ситуативной помощи 

4 усвоение менее половины, потребность в 

незначительной помощи 
9 усвоение в полном объёме, потребность в 

организующей помощи 
  10 усвоение в полном объёме, используется 

полностью самостоятельно 

 

4) Документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого 

учащегося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся членами экспертной группы 

в соответствующий протокол (Приложение 1).  

Анализ личностных результатов освоения АООП отражается руководителем 

экспертной группы в педагогическом представлении с описанием динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка, которое обсуждается членами школьного 

ППк совместно с родителями (законными пре 

Карты личностных результатов освоения АООП (Приложение 2) включаются в 

состав индивидуальных дневников психолого-педагогических наблюдений за развитием 

учащихся. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2 класса.  
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Во время обучения в 1-х (дополнительных) и 1 классах производится качественная 

оценка учебных достижений обучающихся по основным предметам. В период обучения в 

1-х (дополнительных) и 1 классах и первом полугодии 2 класса поощряется и 

стимулируется работа учеников. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП НОО РАС (вариант 8.3) необходимо учитывать, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний.  

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике;  

полнота и надежность усвоения;  

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно»/«неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления.  

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные.  Самостоятельность выполнения заданий оценивается  с 

позиции наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП НОО РАС (вариант 8.3) выявляются в ходе 

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

1) по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

2) по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

Оценивание успеваемости обучающихся во втором полугодии 2 класса и в 

последующих классах осуществляется по четырехбальной системе.  

При балльной системе оценивания результаты, продемонстрированные 

обучающимися, соотносятся следующим образом: 

 -«5» - обучающийся выполнил задание на 65 - 100%;  

-«4» - обучающийся выполнил задание на 51 - 65%;  

-«3» - обучающийся выполнил задание на 35 - 50%;  

-«2» - обучающийся выполнил менее 35% задания.  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения учебного предмета обучающимися и не 

допускает сравнение его с другими детьми.  
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Организация и содержание оценочных процедур отражены в «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по адаптированной образовательной программе и 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - 

"стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности ГБОУ «Углегорская СШИ № 6» осуществляется 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО РАС 

(вариант 8.3) с учетом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

условий реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3); особенностей контингента 

обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Углегорская СШИ № 6». 

 

2.2. Программа формирования базовых учебных действий учащихся 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Программа формирования базовых учебных действий учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — программа формирования 

БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности, обеспечивает достижение личностных и предметных результатов освоения 

АООП.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Содержание программы включает разделы:  

1. Функции и состав базовых учебных действий, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Формирование базовых учебных действий через содержание учебных предметов. 
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3. Формирование базовых учебных действий во внеурочной деятельности 

Планируемые БУД по итогам обучения:  

Личностные базовые учебные действия:  

1. Адаптация к новым социальным условиям и в группе детей: различные формы 

самовыражения; способность к сопереживанию; умение выражать свое отношение к 

другим людям; позитивное отношение к сверстникам.  

2. Умение понимать собственное эмоциональное состояние: выражение своих 

чувств и распознавание чувств других людей через мимику, жесты, выразительные 

движения, интонации; накопление опыта проживания эмоциональных ситуаций; 

эмоциональная устойчивость;  

3. Умение правильно воспринимать и оценивать поступки других людей, проявлять 

эмоции и чувства; умение словесно выражать различные эмоции;  

4. Умение использовать выразительные движения и эмоции.  

Регулятивные базовые учебные действия:  

1. Включение учебного материала в содержание цели учебного действия: 

ориентировка в предмете деятельности; элементы регулировки деятельности по ходу 

решения задач; овладение содержательно-предметной стороной деятельности; осознание 

цели деятельности; наличие мотива действий.  

2. Умение наметить ход выполнения действий:  

умение планировать свою работу;  

самостоятельное выполнение действия; соответствие способа выполнения действия 

мотиву и цели действия;  

навыки самоконтроля по ходу выполнения самих действий;  

оценка и самооценка своей работы.  

Коммуникативные базовые учебные действия:  

1. Участие в диалоге, используя доступные средства коммуникации, 

преимущественно речевые; умение слушать и понимать речь окружающих.  

2. Овладение коммуникативными навыками в процессе чтения небольших текстов 

учебников, художественных книг; понимание прочитанного.  

3. Умение оформлять свои мысли в устной речи, развивая навыки связной устной 

речи (лексической, грамматико-синтаксической сторон речи) с учетом учебных ситуаций 

и речевых возможностей.  

4. Соблюдение правил культуры речевого общения: умение здороваться, 

прощаться, благодарить, просить о помощи, используя этикетные речевые выражения. 

Познавательные базовые учебные действия:  

1. Ориентировка в учебнике: определение умений, которые будут сформированы на 

основе изучения материала данного раздела.  

2. Ответы на простые вопросы учителя, умение находить нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнение предметов, объектов: умение находить общие их свойства и различия. 

4. Умение группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.  

5. Умение подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять 

тему.  

Система оценки результатов программы  
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения в начальной школе.  

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  
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Педагоги и специалисты в качестве способа оценки уровня сформированности БУД 

используют метод наблюдения за учебным поведением и поведением учащихся в 

естественных условиях.  

Объектом организуемого наблюдения становятся конкретные проявления БУД 

конкретного обучающего на каждом из этапов их формирования.  

При оценке уровня сформированности БУД обучающихся анализируются:  

- действия самого ребенка,  

- принятие помощи со стороны взрослого при возникающих трудностях,  

- осознание ребенком результатов своих действий.  

Для оценки сформированности каждого действия используется 10 балльная 

система оценки: 

 
Баллы Сформированность базового учебного действия 

 

0 действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения 

вместе с учителем 

1 действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, выполняет действие вместе с 

учителем 

2 смысл действия не понимает, не связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, требуется оказание помощи 

3 смысл действия понимает частично, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, требуется оказание помощи 

4 смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи 

5 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи 

6 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен 
выполнить его самостоятельно 

7 способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя 

8 способен самостоятельно применять действие, в отдельных случаях допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя 

9 способен самостоятельно применять действие, иногда допускает ошибки, которые исправляет 

самостоятельно 

10 самостоятельно применяет действие в любой ситуации 

Бальная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения.  

Результаты мониторинга заносятся в карту оценки базовых учебных действий при 

освоении АООП (Приложение № 3). 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Раздел 1.  

Функции и состав базовых учебных действий, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности.  

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они 

во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий:  

- Обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

- Реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

- Формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- Обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения.  

I (I1)-IV классы  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций.  

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия —  

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, 

ученик-класс, учитель-класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  
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слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия включают следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видородовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать;  

писать;  

выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Раздел 2.  

Формирование базовых учебных действий через содержание учебных 

предметов  

В Федеральном государственном образовательном стандарте образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детально 

разработана связь ценностных ориентиров формирования базовых учебных действий с 

образовательными областями и учебными предметами. Связь базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

 
Перечень учебных действия Образовательная 

область 

 

Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика  Математика  

Способность к осмыслению социального окружения, Язык и речевая практика Русский язык Чтение 
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своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей 

Речевая практика 

Технологии  Ручной труд  

Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Искусство  Музыка, рисование 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии  Ручной труд 

Целостный, ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Естествознание  Мир природы и человека 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Математика  Математика  

Технологии  Ручной труд 

Понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура  Физическая культура  

Технологии  Ручной труд 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Естествознание  Мир природы и человека 

Коммуникативные учебные действия 

 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель 

- ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-

класс) 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и человека 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии  Ручной труд 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 
 

 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и человека 

Искусство  Рисование, музыка 

Физическая культура Физическая культура 

Обращаться за помощью и принимать помощь 

 

 

Математика  Математика  

Искусство  Музыка, рисование 

Технологии  Ручной труд 

Доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Технологии  Ручной труд 

Искусство  Музыка, рисование 

Физическая культура Физическая культура 

Договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 

 

Входить и выходить из учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая практика 

Естествознание 

Математика  

Искусство  

Технология  

Физическая культура 

Русский язык  

Чтение,  

Речевая практика  

Мир природы и человека  

Математика  

Музыка  

Рисование  

Ручной труд  

Физическая культура 

Ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

Пользоваться учебной мебелью 

Адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.) 

Работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 
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Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

Передвигаться по школе, находить свой класс, 

другие необходимые помещения 

Передвигаться по школе, находить свой класс, 

другие необходимые помещения 

Естествознание Мир природы и человека 

Познавательные учебные действия 

 

Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов 

 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и человека 

Искусство  Музыка, рисование 

Устанавливать видо-родовые отношения предметов 

 

 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и человека 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Естествознание  Мир природы и человека 

Математика  Математика  

Искусство  Музыка, рисование 

Пользоваться знаками, символами, предметами 

заместителями 

Язык и речевая практика Русский язык Чтение 

Речевая практика 

 Математика  Математика  

 Искусство  Музыка, рисование 

Читать Язык и речевая практика Русский язык Чтение 
Устная речь 

Естествознание  Мир природы и человека 

Писать  Язык и речевая практика  Русский язык 

Выполнять арифметические действия Математика  Математика  

Наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и 

других носителях). 

Язык и речевая практика 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

Русский язык Чтение 

Устная речь  

Математика  

Рисование 

 
 

Раздел 3.  

Формирование базовых учебных действий во внеурочной деятельности  
Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями нуждаются в специально 

организованной педагогической работе, направленной на их социализацию и 

формирование навыков практической самостоятельной деятельности.  

Базовые учебные действия обеспечивают им более успешное введение в социум. 

Поэтому формирование БУД продолжается и во внеурочной деятельности, дающей 

учащимся практические жизненные навыки.  

Формирование личностных базовых учебных действий во внеурочной 

деятельности:  

□ Расширение опыта поведения, учебной деятельности и общения;  

□ Творческая самореализация обучающихся в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  
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□ Позитивное отношение к окружающей ребенка действительности;  

□ Социальное становление обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе;  

□ Активное взаимодействие со своими сверстниками и педагогами.  

При этом во внеурочной деятельности на первое место выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий. 

Средства формирования личностных БУД во внеурочной деятельности 

 
Программа Направления формирования личностных БУД 

 
Программа духовно-

нравственного развития 
1.Формирование основ личностной культуры: - готовность к эстетическому 

восприятию окружающей действительности, базовые нравственные 

представления, первоначальные представления о некоторых общечеловеческих 
(базовых), в том числе социальных ценностях - положительное отношение к 

своему национальному языку и культуре. 

2. Формирование основ социальной культуры: - чувство причастности к 

коллективным делам - навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем - доверие к другим 

людям; - доброжелательность и эмоциональная отзывчивость, понимание 

других людей и сопереживание им  

3. Формирование основ семейной культуры: - уважительное отношение к 

родителям - осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим - 

положительное отношение к семейным традициям и устоям 

 
Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Формирование экологической культуры учащихся: - способность 

осмысления экологических образов в традициях и творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве  

2. Формирования основ здорового и безопасного поведения обучающихся:  

- положительное отношение к ЗОЖ  

- готовность к безопасному и бережному поведению в обществе и природе: 

соблюдение правил дорожного движения, правил безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных 
ситуациях 

 
Программа внеурочной 

деятельности 
1. Формирование аутентичности личности учащихся:  

- умение организовать свой досуг, посещение объединений дополнительного 

образования  

- участие во внеурочных классных и общешкольных мероприятиях  

- формирование физической культуры, развитие спортивных интересов, 
задатков и склонностей - воспитание интереса к трудовой деятельности, 

стремления к полезному для себя и общества труду  

 

2. Формирование положительных черт характера и поведения: 

 - самостоятельность в выполнении режимных моментов и применении 

навыков личной гигиены - способность к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата (спорт, творчество)  

- готовность и умение отвечать за свои поступки на основе представлений о 

правилах поведения в различных ситуациях  

- развитие социально-эмоциональных навыков, навыков сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими 

 

Формирование регулятивных базовых учебных действий во внеурочной 

деятельности:  

□ Развитие умения выбирать средства для организации своего поведения;  

□ Совершенствование умения запоминать и удерживать правило, инструкцию во 

времени;  

□ Развитие навыков планирования, контроля и выполнения действий по заданному 

образцу, правилу, с использованием определенных норм;  
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□ Совершенствование способности предвосхищать промежуточные и конечные 

результаты своих действий, а также возможные ошибки;  

□ Развитие умения начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

останавливать ненужные реакции.  

В ходе организации внеурочной деятельности необходимо предоставлять каждому 

ребенку различную степень помощи (условия, при которых оказывается помощь, 

содержание помощи), что позволяет расширить зону ближайшего развития обучающихся. 

Формирование коммуникативных базовых учебных действий в силу своего 

универсального, то есть максимально обобщенного характера, естественным образом 

распространяются на всю внеурочную деятельность, в процессе которой уместны 

дискуссии и работа учеников требует координации разных точек зрения в ходе 

достижения общего результата.  

Актуальная проблема заключается в подборе содержания и разработке конкретного 

набора наиболее эффективных заданий.  

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося                      

во внеурочной деятельности можно использовать:  

праздники;  

конкурсы;  

экскурсии;  

путешествия;  

викторины;  

исследования;  

практикумы. 

Формирование познавательных базовых учебных действий во внеурочной 

деятельности:  

□ Умение сравнивать объекты по критериям;  

□ Умение выделять существенные и несущественные признаки;  

□ Умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

□ Умение классифицировать объекты.  

Для решения данных задач возможно использование методов сравнения, 

классификации, установления причинно-следственных связей для углубления 

представлений об изучаемых объектах; приема составления целого из частей, 

самостоятельного достраивания недостающих данных; использование заданий 

компетентностного характера, например, с недостающими данными.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Специфика реализации программы формирования БУД, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключается в такой 

постановке целей и построении содержания образовательной деятельности, которые 

обеспечивают становление соответствующих учебных действий и способствуют 

коррекции интеллектуальных нарушений и становлению личностного развития 

обучающихся.  

Для этого педагоги и специалисты продумывают последовательность реализации 

программы и подбирают технологии формирования БУД. Подбор технологий 

формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе анализа уровня и 

особенностей формирования базовых учебных действий каждого обучающегося. Уровни 

сформированности базовых учебных действий обучающихся 

 
 

Уровни 

сформированности 

БУД 

 

Содержание критериев оценки 

Личностные БУД Регулятивные 

БУД 

Коммуникативные 

БУД 

Познавательные 

БУД 
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Низкий  Отсутствие 

представлений о 

нормах и правилах 

поведения, 

действие по 

подражанию 

Отсутствие умений 

управлять собой, 

полная 

зависимость от 

взрослого 

Преимущественно 

невербальное 

общение 

Действия с 

предметами на 

уровне случайных 

манипуляций 

Ниже среднего Выполнение норм 

и правил при 

наличии внешнего 

контроля 

Овладение 

элементарными 

навыками 

самообслуживания 
с помощью 

взрослого 

Проявление 

активности как 

реакция на 

активность 
партнера по 

общению 

Использование 

предметов в 

соответствии с их 

функциями 

Средний  Соблюдение 

основных норм 

общения в 

привычных 

ситуациях 

Овладение 

жизненно важными 

навыками 

Умение поддержать 

общение, 

организованное 

другими 

Умение 

соотносить 

причины и 

следствия 

собственных 

действий с 

предметами 

Выше среднего Самостоятельная 

организация 

поведения в 

соответствии с 
нормами 

поведения в 

привычной 

ситуации 

Овладение 

широким спектром 

социально-

бытовых умений 

Умение вступить в 

общение по 

собственной 

инициативе, 
поддержать 

разговор 

Умение 

вариативно 

использовать опыт 

предметной 
деятельности в 

соответствии с 

ситуацией 

Высокий  Умение соблюдать 

нормы и правила в 

новой обстановке 

Самостоятельность 

в выборе способов 

и средств, 

обеспечивающих 

собственные 

потребности 

Умение 

организовать 

общение в 

соответствии со 

сложившейся 

ситуацией, 

собственными 

потребностями и 

потребностями 
партнера по 

общению 

Умение 

предотвращать 

нежелательные 

последствия 

собственных 

действий 

 

Подобная характеристика позволяет обосновать индивидуализацию приемов и 

технологий работы с каждым ребенком в процессе реализации программы формирования 

БУД.  

Для детей, демонстрирующих преимущественно низкий уровень 

сформированности базовых учебных действий, необходим подбор более доступного 

содержания обучения, совместные со взрослыми формы деятельности.  

При преобладании уровня ниже среднего целесообразна организация поэтапного 

обучения и проверки результатов деятельности совместно со взрослыми.  

Дети, проявляющие в основном средний уровень сформированности базовых 

учебных действий, нуждаются в использовании приемов максимальной активизации, 

например, объяснение «глаза в глаза», использование образцов, иллюстраций, схем, 

алгоритмов, совместный со взрослыми контроль результатов.  

Для детей, демонстрирующих уровень сформированности базовых учебных 

действий выше среднего, важно организовать образовательный процесс так, чтобы у них 

появлялась возможность максимально использовать речь для контроля и проверки 

качества выполнения заданий.  

Дети, проявляющие высокий уровень сформированности базовых учебных 

действий, нуждаются в отборе содержания заданий для сохранения интереса и привычки 

прикладывать усилия при выполнении деятельности. 
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 Технологии формирования базовых учебных действий 

 В процессе обучения, при освоении содержания разных учебных дисциплин для 

формирования личностных базовых учебных действий могут быть использованы 

разноплановые формы работы, виды заданий:  

участие обучающихся в доступных по содержанию образовательных мини-

проектах, миниисследованиях; выполнение обучающимися творческих заданий;  

участие ребят в коллективном обсуждении конкретной ситуации;  

участие обучающихся в оценке событий, фактов, явлений окружающей 

действительности;  

участие обучающихся в анализе и подведении итогов урока, занятия;  

оформление обучающимися индивидуального дневника достижений. Во 

внеурочной работе для формирования личностных БУД, обучающихся используется 

метод примера взрослых (педагогов, родителей), осмысление примеров духовно-

нравственного поведения героев (истории, культура, религии, искусстве, литературе). 

Важно проводить с обучающимися целенаправленную просветительскую работу. 

Эффективным средством формирования личностных БУД во внеурочной 

деятельности является метод социальных проб – включение в посильное решение 

проблем школьного коллектива, семьи, города, микрорайона, участие в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых. При этом могут быть 

использованы следующие формы организации внеурочной деятельности: ролевые 

(сюжетно-ролевые) игры, занятия, развивающие ситуации; общественно полезная 

практика; спортивные игры, соревнования; тематические дни и недели; занятия в кружках; 

прогулки, походы, экскурсии; тематические беседы, праздники, мини-проекты, конкурсы, 

акции и т.д.  

Используется технология игровой терапии, основная цель которой — помочь 

ребенку выразить свои переживания наиболее приемлемым для него образом — через 

игру, а также проявить творческую активность в разрешении сложных жизненных 

ситуаций, «отыгрываемых» или моделируемых в игровом процессе.  

Рисунок — важный элемент психокоррекционной работы, позволяющий ребенку 

быть собой, свободно выражать свои чувства и переживания, мечты и надежды. Рисуя, 

ребенок перестраивает свои отношения в разных ситуациях и безболезненно 

соприкасается с некоторыми неприятными, травмирующими образами.  

Танцевальная терапия способствует снятию тревожности и эмоционального 

напряжения, развитию воображения, творческой фантазии, формированию 

интонационной выразительности речи.  

Куклотерапия – проигрывание детских сказок, басен с помощью кукол – 

позволяет учащимся научиться выражать и показывать свое эмоциональное состояние, 

развивает навыки общения и взаимодействия. Дети учатся вербализации своих 

эмоциональных переживаний, открытости в общении с другими детьми и взрослыми. 

Важным компонентом регулятивных базовых учебных действий является 

самооценка. Ребенка необходимо учить оценивать свои действия постоянно. Для этого 

можно использовать специальный алгоритм вопросов, на которые отвечает ученик:  

Что нужно было сделать в этой задаче (задании)?  

Какая была цель, что нужно было получить? Удалось получить результат?  

Найдено решение, верный ответ?  

Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)? 

Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью (кто помогал, в 

чем)?  

Для развития самооценки полезно использовать действенный прием 

«Неоконченные предложения для самоанализа», который может применяться как в 

письменной, так и в устной форме.  
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Для формирования коммуникативных базовых учебных действий используются 

разнообразные технологии:  
- Проектная деятельность, позволяющая организовывать взаимодействие в группе; 

предвидеть последствия коллективных решений; оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее, осуществлять 

рефлексию собственной деятельности.  

- Исследовательская деятельность, обеспечивающая решение следующих задач: 

умение работать в группе; умение слушать собеседника и вступать с ним в продуктивный 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; задавать вопросы, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 - Частичное использование возможностей информационно-коммуникационных 

технологий обеспечивает: знание и понимание простых информационных объектов: текст, 

рисунок, аудио- и видеофрагменты; умение фиксировать и записывать текстовую и 

графическую информацию; умение создавать сообщения и редактировать их; владение 

приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами; умение осуществлять коммуникацию доступными электронными ресурсами: 

электронной почтой, чатом, форумом, аудио- и видеоконференцией и пр. 

Целенаправленная работа по формированию коммуникативных БУД, обучающихся 

включает:  

знакомство с правилами ведения диалога; 

 формирование привычки пользоваться в диалоге не одним словом, а «длинными 

фразами» (четыре-пять слов);  

включение на первых порах опорных клише, чтобы в дальнейшем было легче 

перейти к непосредственному высказыванию и приобрести более полную свободу в своем 

словотворчестве.  

В качестве основы для формирования коммуникативных БУД необходима 

организация работы в парах, в группах разного возрастного состава. Для того, чтобы 

научить детей общаться и взаимодействовать, необходимо вводить определенные правила 

или нормы работы в паре/группе. Разнообразные задания и упражнения обеспечивают 

развитие познавательных базовых учебных действий. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (вариант 8.3) 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью (вариант 8.3) направлена на создание системы комплексной индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учетом 

особенностей ихпсихофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА детей-инвалидов) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Программа предусматривает создание в общеобразовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Приоритетными направлениями программы 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Цель программы – создание системы комплексного сопровождения процесса 

освоения АООП обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные 
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потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе.  

Задачи программы: - выявление особых образовательных потребностей, 

обучающихся с РАС, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

- осуществление комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медикопедагогического сопровождения обучающихся с РАС с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ИПРА детей инвалидов);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

- осуществление сетевого взаимодействия в процессе коррекционно- развивающей 

работы и социальной адаптации обучающихся с РАС;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с воспитанием, обучением и 

развитием.  

Принципы коррекционной работы  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие основные 

принципы:  

- принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления 

происходящих событий;  

- принцип системности ‒ обеспечивает единство всех элементов 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности;  

- принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития;  

- принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы;  

- принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Специфика организации коррекционной работы  

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:   

в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса, использование коррекционно-образовательных технологий, 

методов и приемов обучения (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 (формирование коммуникативного поведения, 
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музыкально-ритмические занятия, социально-бытовая ориентировка, развитие 

познавательной деятельности); 

в рамках психологического и социально–педагогического сопровождения 

обучающихся;   

в рамках комплексного взаимодействия педагогов и специалистов 

образовательного учреждения.  

Система оценки результатов освоения программы  

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится педагогами и 

специалистами по итогам учебного года. Результаты мониторинга подводятся на 

заседании школьного психолого-педагогического консилиума (ППк). Оценка 

образовательных достижений освоения программы коррекционной работы 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 

 - от 1 до 10 баллов в зависимости от уровня индивидуального развития учащихся;  

- от 0 до 3 баллов в зависимости от динамики достижений учащихся.  

Освоение курсов коррекционно-развивающей области предполагает достижение 

учащимися предметных и личностных результатов, овладение базовыми учебными 

действиями.  

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области учебного плана (формирование коммуникативного 

поведения, музыкально-ритмические занятия, социально-бытовая ориентировка, развитие 

познавательной деятельности) и оцениваются ведущим педагогом с использованием 

разработанного диагностического материала.  

Предметные результаты определяют два уровня: минимальный и достаточный, 

отражаются в картах оценки предметных результатов учащихся на начало, середину и 

конец учебного года. Личностные результаты предполагают оценку продвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями по программам курсов 

коррекционно-развивающей области и оцениваются методом экспертной группы, т.е. 

коллегиально педагогами, ведущими коррекционно-развивающие занятия, и фиксируются 

один раз в полугодие в соответствующем протоколе личностных результатов освоения 

АООП учащимися.  

Оценка уровня сформированности БУД учащихся проводится каждым ведущим 

специалистом с использованием бальной шкалы на начало, середину и конец учебного 

года, результаты заносятся в карту оценки БУД при освоении АООП учащимися. 

Планируемые результаты реализации курсов коррекционно-развивающей 

области  
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер, уточняются и конкретизируются с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся. Достижения обучающихся 

рассматриваются в динамике с учетом предыдущих достижений обучающихся. В итоге 

реализации программы коррекционной работы планируются достижения предметных, 

личностных результатов и овладение БУД.  

Личностные результаты представлены в АООП (вариант 8.3, раздел 1), БУД 

представлены в АООП (вариант 8.3, раздел 2). Предметные результаты связаны с 

овладением учащимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области 

учебного плана (формирование коммуникативного поведения, музыкально-ритмические 

занятия, развитие познавательной деятельности) в соответствии с планируемыми 

предметными результатами освоения АООП. Предметные результаты определяют два 

уровня усвоения программного материала: минимальный и достаточный. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

1(дополнительный) - 4 классы  

Минимальный уровень:  
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- умение сохранять при взаимодействии визуальный контакт с партнером по 

общению;  

- умение правильно определять свою социальную роль в общении;  

- умение подбирать адекватный тон, регулировать громкость и темп речи, говорить 

четко и понятно для окружающих.  

Достаточный уровень:  
- умение понимать свои и чужие эмоции;  

- умение адекватно выражать эмоции, использовать мимику и пантомимику;  

- умение слушать и вступать в диалог. 

 

МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1 (дополнительный) - 4 классы 

Минимальный уровень:   

находить свое место в строю и входить в зал под музыку, приветствовать учителя, 

занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться);   

начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки с помощью 

педагога;   

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу;  

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круги и 

не сходя с его линии;   

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;   

соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;   

выполнять игровые и плясовые движения;   

выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;   

начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Достаточный уровень:   

готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать 

правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;  

рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги;   

соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах;  

самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой;   

правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка;   

различать двухчастную и трехчастную форму в музыке;   

отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз;  

четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже 

во время веселой, задорной пляски;   

различать основные характерные движения некоторых народных танцев;  

передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;   

повторять любой ритм, заданный учителем; 

задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1(дополнительный) - 4 классы 

Минимальный уровень:  

Внимание 

 удерживать одновременно в поле зрения не менее 4 предметов;   

самостоятельно находить 2 пары одинаковых предметов;   

концентрировать своё внимание на выполнении задания в течение 5 минут;  

находить не менее 5 отличий между предложенными предметами.  

Восприятие   

самостоятельно складывать картинки, пазлы или открытки, разрезанные как 

минимум на 5 частей;   

находить предметы, изображенные в «зашумленных картинках»;   

ориентироваться в пространстве и на плоскости;   

по образцу собирать из конструктора любую конструкцию или фигуру. 

 Мышление   

находить среди предложенных четырёх предметов один лишний;   

знать и использовать обобщающие слова;   

находить и пояснять несоответствия на картинках изображающей нелепицы;  

находить и пояснять отличия и сходства между явлениями и предметами.  

Память   

запомнить 4-5 рисунков за определённое количество времени (от 1 до 2 минут);  

пересказывать небольшой рассказ по наводящим вопросам;   

знать и рассказывать наизусть 1-2 стихотворения; в 

оспроизводить в памяти и уметь описывать недавно происшедшие яркие события 

своей жизни.  

Достаточный уровень:  

Внимание   

удерживать одновременно в поле зрения не менее 6-7 предметов;   

самостоятельно находить 4-5 пар одинаковых предметов;   

концентрировать своё внимание на выполнении задания в течение 10 минут; 

находить не менее 7-8 отличий между предложенными предметами.  

Восприятие   
самостоятельно складывать картинки, пазлы или открытки, разрезанные как 

минимум на 9 частей;   

находить предметы, изображенные в «зашумленных картинках»;   

ориентироваться в пространстве и на плоскости;   

по образцу собирать из конструктора любую конструкцию или фигуру. 

Мышление   
самостоятельно определять последовательность событий;   

находить среди предложенных четырёх предметов один лишний и пояснять свой 

выбор;   

подбирать слова-синонимы и слова-антонимы;   

знать и использовать обобщающие слова;   

находить и пояснять несоответствия на картинках изображающей нелепицы; 

находить и пояснять отличия и сходства между явлениями и предметами;   

решать предложенные логические задачи.  

Память   

запомнить 6-10 рисунков за определённое количество времени (от 1 до 2 минут);  

пересказывать близко к содержанию небольшой рассказ;   

знать и рассказывать наизусть несколько стихов;   

воспроизводить в памяти и уметь описывать недавно происшедшие яркие события 

своей жизни;  
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сравнивать по памяти два различных изображения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную 

деятельность, обеспечивают взаимодействие с педагогами и специалистами, родительской 

общественностью и иными общественными организациями:  

диагностическое;  

коррекционно-развивающее;  

консультативное;  

информационно-просветительское;  

социально-педагогическое.  

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с РАС и их 

семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого 

учащегося не только в стенах школы, но и за её пределами.  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием основной общеобразовательной программы и предполагает 

осуществление:  

а) 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 

обучающегося;  

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП;  

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. В процессе диагностической работы используются 

следующие формы и методы работы: сбор сведений об обучающемся у педагогических 

работников, родителей (законных представителей) (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), психолого-педагогический эксперимент, наблюдение за 

обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, беседы с обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями), изучение 

работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), оформление документации (психолого-

педагогические дневники наблюдения за обучающимися).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся с РАС, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования и включает:  

а) составление специалистами и учителями рабочих программ коррекционно-

развивающих занятий, составление программы психологического сопровождения;  

б) формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  

в) организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;  

г) разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями;  
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д) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся;  

е) развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося и коррекцию 

его поведения;  

ж) социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: занятия индивидуальные и групповые, игры, упражнения, этюды, 

психокоррекционные методики и технологии, беседы с обучающимися, организация 

деятельности (игра, труд, изо, конструирование). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с РАС и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся и включает:  

а) психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении детей с РАС, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся;  

б) консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку с РАС в освоении 

общеобразовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогических 

работников, родителей (законных представителей), разработка методических материалов 

и рекомендаций учителю, родителям (законным представителям).  

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 педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся с их родителями (законными представителями) и включает:  

а) проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся с РАС;  

б) оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

в) психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения 

их психологической компетентности;  

г) психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическая работа осуществляется в рамках взаимодействия 

социального педагога и учащегося и (или) его родителей (законных представителей) 

направленно на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи, 

поддержки и включает:  

а) разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество;  

б) взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося 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 (законных представителей), анкетирование 
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педагогических работников, родителей (законных представителей), разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Вопрос о выборе форм, методов, содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с РАС решается на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребёнка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). При решении данного вопроса учитываются рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного 

поведения», «Музыкально-ритмические занятия», «Развитие познавательной 

деятельности», которые являются обязательными и проводятся в форме групповых  

коррекционных занятий. Содержание данной области может быть дополнено 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

 

3.5. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра 

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Обеспечение кадровых условий - одно из основных направлений деятельности 

ГБОУ «Углегорская СШИ № 6» при реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3).  

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с РАС в системе школьного образования. ГБОУ «Углегорская СШИ № 6» 

укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

ГБОУ «Углегорская СШИ № 6» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку, переподготовку, 

курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий для 

обучающихся с РАС.  

Основные мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала:  
1. Организация работы по повышению квалификации педагогических кадров через 

систему повышения квалификации кадров в ГБОУ ДПО «ДОНРИРО», работу 

методических объединений, организацию обучающих семинаров;  

2. Организация работы по подготовке педагогов к аттестации;  

3. Работа по формированию инновационной культуры педагогов через участие в 

деятельности в режиме экспериментальных площадок, в конкурсах инновационных 

продуктов, проектов и программ;  

4. Участие в работе научно-практических конференций и семинаров, круглых 

столов;  

5. Организация практики студентов педагогических учебных заведений Донецкой 

Народной Республики; 

6. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических и 

руководящих работников;  

7. Профилактика профессионального выгорания, психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов.  
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В реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) для обучающихся с РАС принимают 

участие:  

- руководящие работники (директор, заместители директора);  

- педагогические работники: учителя логопедических занятий, педагог-психолог, 

специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учителя 

технологии (труда), воспитатели, социальный педагог;  

- медицинская сестра;  

- иные работники, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся, информационную поддержку 

АООП НОО РАС (вариант 8.3).  

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

действующими нормативными документами.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) должны 

обладать следующими компетенциями:   

наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся, к их развитию, 

социальной адаптации, приобретению житейского опыта;   

понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся;   

знание этиологии умственной отсталости, теоретических основ диагностики 

развития обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений 

проведения психолого-педагогического изучения обучающихся;   

наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;  

понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни;   

учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы;   

способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений;   

активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт 

и социальные контакты;  определение содержания психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его 

организации;   

умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи 

и образовательной организации;   

наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся;   

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать со взрослым;   

наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 

 



58 
 

3.5.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

частей 2, 3 ст. 99 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) должны: 

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта;  

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю;  

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Финансирование реализации АООП для обучающихся с РАС должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации.  

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации.  

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется с учетом количества классов.  

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями.  

Объем финансирования воспитания, сопровождения, обеспечения ухода и 

присмотра за ребенком рассчитывается, исходя из количества времени, необходимого для 

обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: кормления, одевания, 

раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе внеурочной 

деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в 

образовательной организации.  

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и 

особым образовательным потребностям данной группы обучающихся.  

В связи с этим, материально техническое обеспечение процесса освоения АООП 

НОО РАС (вариант 8.3) должно соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства;  
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2) организации временного режима обучения;  

3) техническим средствам обучения; 4) специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся.  

Организация пространства.  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям.  

Важным условием реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) является 

возможность беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры образовательной 

организации всех обучающихся. С этой целью территория и здание образовательной 

организации должны отвечать требованиям безбарьерной среды. В помещениях для 

обучающихся при необходимости должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход 

за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности.  

Специальные условия:  

- отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося.  

Учебные кабинеты образовательной организации включают рабочие, игровые зоны 

и зоны для индивидуальных занятий, структура которых обеспечивает возможность 

организации урочной, внеурочной учебной деятельности и отдыха;  

- помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, мастерские для уроков профильного труда;  

- актовый зал;  

- спортивный зал;  

- зал для адаптивной физкультуры;  

- кабинет психомоторики и сенсорных процессов; 

- медицинский кабинет;  

- помещение библиотеки;  

- помещение для питания обучающихся;  

- площадка на территории образовательной организации для занятий и прогулок на 

свежем воздухе.  

Организация временного режима обучения  

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации.  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок дня обучающихся устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации основной образовательной программы и программы 

коррекционной работы, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Учебный день включает в себя уроки, а также перерывы.  

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня.  
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Обучение осуществляется только в первую смену в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Временной режим обучения детей определяется учебным планом или 

индивидуальным учебным планом.  

В первой половине дня для обучающихся организована как урочная, так и 

внеурочная деятельность, в том числе коррекционно-развивающие занятия с логопедом и 

педагогом-психологом.  

Во второй половине дня организована внеурочная деятельность, направленная как 

на реализацию программы коррекционной работы, так и на реализацию программ 

дополнительного образования. В ходе урока (середина) в обязательном порядке 

проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного 

напряжения, на предупреждение зрительного утомления. 

 

3.5.3 Технические средства обучения и организация учебного места 

обучающегося 
Использование на уроках технических средств обучения позволяет по-новому 

применять текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. Основные ТСО, 

применяемые на уроках:  

- персональные компьютеры, совмещенные с проекционными системами 

(проектор, ЖК- панель);  

- интерактивные доски;  

- телевизоры.  

Рабочее/учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.  

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка.  

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса должны быть созданы специальные зоны.  

Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения 

свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или 

магнитные доски и др.  

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и особенностей 

их психофизиологического развития обусловливает необходимость использования 

специальных учебников в комплексе со специализированными приложениями, 

дидактическими материалами и пр. на бумажных и/или электронных носителях. 

Предметное содержание специальных учебников, их методический аппарат, 

текстовый и иллюстративный ряд специфичны, поскольку призваны учитывать 

пролонгированность сроков обучения, ориентированность на имеющиеся у ребенка 

возможности компенсации нарушения развития, специальную направленность на общее и 

речевое развитие обучающихся в используемых методах и приемах обучения посредством 

учебных материалов. Особые образовательные потребности обучающихся вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным 

областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации.  
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета включает: 

учебники;  

Букварь;  

прописи; 

программно-методическое обеспечение:  

методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного 

предмета;  

печатные пособия:  

наборы картинной азбуки;  

наборы предметных картинок;  

картинное лото;  

наборы сюжетных картинок по отдельным темам;  

различные виды словарей;  

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ;  

учебно-практическое оборудование:  

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);  

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу);  

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам;  

технические средства обучения:  

классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц;  

CD/DVD-проигрыватели;  

телевизор;  

компьютер с программным обеспечением;  

мультимедиапроектор;  

магнитная доска;  

экран.  

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) 

коммуникации являются:   

специально подобранные предметы,  графические/печатные изображения 

(тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из 

них индивидуальные коммуникативные альбомы),   

алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»),   

электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной.  

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала:  

учебно-методический комплекс, включающий учебники и рабочие тетради на 

печатной основе;  

-дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства;  
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-демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки);  

-демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел;  

-видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио-и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

 - настольные развивающие игры;  

-электронные игры развивающего характера.  

 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным).  

В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, и др. объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения 

учебного предмета «Мир природы и человека» (знания о человеке и практика личного 

взаимодействия с людьми) в рамках данной предметной области происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 

обучающихся, например, сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные 

анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую 

действительность.  

Важно, чтобы в образовательной организации имелся набор материалов и 

оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, 

доступной бытовой деятельности.  

Учебный предмет «Мир природы и человека» предполагает использование 

широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), 

тематически связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные 

материалы могут использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в 

электронном (воспроизведение записи с носителя электронной информации).  

Для освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения 

используются различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических 

средств необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в 

игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство».  

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует специальных и специфических инструментов 

(ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в 

процессе совместных со взрослым действий.  

Кроме того, для занятий по рисованию необходим большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских.  

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными 

инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить 
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площадку для выступлений воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием.  

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать 

обучающимся возможность физического самосовершенствования, даже если их 

физический статус значительно ниже общепринятой нормы.  

Для этого оснащение физкультурных залов должно предусматривать специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, ортопедические приспособления и др.   

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технология» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы игрушки и прочие предметы.  

По мере накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон 

формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и 

меняются их качественные характеристики. Постепенно формируемые действия 

переходят в разряд трудовых операций.  

Образовательной организации для осуществления трудового обучения 

обучающихся требуются:   

сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы);   

заготовки (из дерева, металла) и другой расходный материал;  

материал для цветоводства (семена растений, рассада, комнатные растения, 

почвенные смеси и др.);   

наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой 

подготовки в образовательной организации.  

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению 

доступных трудовых действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся создаются (могут создаваться) алгоритмы 

действий, расписания в виде ряда графических изображений. Для создания, обработки и 

распечатки графических изображений образовательной организации необходимо иметь 

оборудование и программное обеспечение. 
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Приложение 1.  

1. Сводная таблица динамики по критериям личностных результатов  

(Протокол ППК) 

1-4 класс 

 

Сводная таблица динамики по критериям личностных результатов обучающихся ____ класса 

ГБОУ «Углегорская СШИ № 6» 

 

Ф.И. Перечень личностных результатов 
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