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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования разработана рабочей группой педагогического коллектива ГБОУ 
«Селенгинская СКОШИ» в соответствии с ФГОС НОО для ребёнка с ОВЗ и представляет 
собой образовательную программу, адаптированную для обучения ребёнка с 
расстройствами  аутистического спектра и учитывающая особенности его 
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию с учетом требований следующих 
нормативных документов: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для детей с ОВЗ »; 
- Примерной АООП НОО для детей с РАС; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286- 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих деятельность ГБОУ 
«Селенгинская СКОШИ»; 
- Устава ГБОУ «Селенгинская СКОШИ». 
Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 
Цели реализации адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
- овладение обучающимся учебной деятельностью; 
- формирование у него общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. АООП НОО определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает 
решение следующих задач: 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающегося (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья ребёнка, в том числе его 
социального и эмоционального благополучия; 
- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося в 
соответствии с принятыми в семье и обществедуховно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
- формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 
контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 
взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 
- создание специальных условий для получения образования 1 в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 
и творческого потенциала  обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 
                                                           

Часть 2 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



4 
 

 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 
получения образования обучающегося с рас с учетом его образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 
- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
специфических образовательных потребностей разных групп обучающегося с РАС 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 

в основу разработки АООП НОО обучающегося с РАС заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающего с РАС 
предполагает учет его особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 
основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 
РАС к: 
—структуре образовательной программы; 
—условиям реализации образовательной программы; 
—результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающемуся 
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 обучающего с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающего 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 обучающего, обеспечивающий овладение им содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающего реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 
•  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
•  прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 
•  повышение мотивации и интереса к учению, 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 формирования адаптированной основной образовательной программы 
общего образования обучающего с РАС положены следующие принципы: 
—принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.); 
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—принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей  
обучающего; 
—принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
—принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей;  
—онтогенетический принцип; 
—принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 
обучающего на всех ступенях образования; 
—принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а  
—«образовательной области». 
—принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающим всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
—принцип переноса усвоенных знаний и умений и 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. 
 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования. 

         Вариант 8.4 предполагает, что обучающейся с РАС, осложненными умственной 
отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 
развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 
соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 
достижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 
обучения: пять лет ( первый подготовительный, 1 - 4 классы). В связи с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями 
социального взаимодействия, данный вариант АООП предполагает постепенное включение 
ребёнка в образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в 
первом дополнительном классе и увеличения общего срока обучения в условиях начальной 
школы до 5 лет. 

       На основе данного варианта организация разрабатывает специальную индивидуальную 
программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 
обучающего. 

       Данный вариант предполагает планомерное введение обучающего в более сложную 
социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 
контактов обучающего в доступных для него пределах, в том числе работу по организации 
регулярных контактов ребёнка со сверстниками и взрослыми. 

       Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 
образовательных потребностей обучающего, развитие его жизненной компетенции в разных 
социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

       Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом 
медицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального 
пользования, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств 
альтернативной коммуникации. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

          РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и        
характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных 

    навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 
взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в 
окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным 
нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его  

     аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. Аутизм предстает все 
более значимой социальной проблемой, касающейся самых разных детей. В связи с этим в 
настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 
расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 
характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 
трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 
этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 
различаться. У многих детей диагностируется выраженная и глубокая умственная 
отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, 
чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

       Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 
одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 
(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся 
целостными системными характеристиками поведения: 

     характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностям 
произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами социальных 
контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 
характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от 
самых тяжелых форм к более легким: 

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, и не обращая ни на что явного внимания, 
в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое 
поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от 
полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных 
и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 
скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 
проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 
Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может 
сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в 
этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 
вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 
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прокомментировать происходящее. 
Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, 

остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной 
речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 
растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 
эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 
информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих. 
 При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, 
в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 
показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 
окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 
действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 
действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 
окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 
своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 
тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 
проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному 
им объекту и положить на него руку взрослого. 
 Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 
такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 
более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 
открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 
социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 
обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 
включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 
внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, 
следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня 
интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 
образовательной программы. 
Вторая группа 
 Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют 
стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулезному сохранению 
постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в 
активном негативизме. 
 В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 
взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 
которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У 
них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 
стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 
постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 
маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 
выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 
фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, 
неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 
поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной 
агрессии и самоагрессии. 
 В привычных же, предсказуемых, условиях они могут быть спокойны, довольны и более 
открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 
такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 
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каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. 
Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в 
новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами 
в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 
(повторения слов взрослого - «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 
мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 
ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 
речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 
действий - как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 
ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут 
быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более 
сложная математическая операция - важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 
действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для 
стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 
успешной коррекционной работе 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 
вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без специальной работы 
осваиваются механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 
воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 
использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 
фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 
узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение 
может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 
менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми, и включение их 
в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности 
подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех 
проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок 
при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 
учреждения. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 
могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

Третья группа 
Дети имеют развернутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и 

людьми - достаточно сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого), плохо 
адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создает 
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 
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обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по 
ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 
ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни 
стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 
мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 
выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 
выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 
развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом 
слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 
возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 
поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 
Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 
«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 
стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 
реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации 
в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 
связаны с реальностью и являются для них родом  аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 
менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 
наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 
подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 
иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 
асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» 
тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 
относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 
воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 
сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 
всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 
более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 
программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 
отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 
позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 
представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы. 

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

быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 
организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 
Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 
людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 
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взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 
неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку 
эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 
контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 
готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 
возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 
близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 
Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 
ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 
одобренного поведения. 

В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 
стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 
отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 
контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. 
Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 
перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 
особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь 
со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 
вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 
характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 
только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 
обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его 
организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. 
Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, 
трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 
аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 
недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и 
фантазии. В отличие от детей третьей группы, достижения здесь больше проявляются в 
невербальной области, возможно в конструировании. В сравнении с "блестящими", явно 
вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 
неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными ,интеллектуально ограниченными.    
Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние, пограничное между 
задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 
необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют 
готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 
действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 
общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они 
истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться 
моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать 
самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных 
навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста 
происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 
динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. 
У этих детей мы также встречаем с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 
плодотворной реализации. 

Эти дети описываются в специальной литературе как высокофункциональные дети с 
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аутизмом. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 
могут осваивать варианты  В или А образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 
представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может 
реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 
могут осуществляться вне понимания того, что ребенок, даже испытывая самые серьезные 
трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со 
сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении 
тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром. Сами выделенные 
группы не являются отдельными формами детского аутизма, скорее это способ ориентировки в 
континууме выраженности нарушений возможностей ребенка активно взаимодействовать с 
людьми и обстоятельствами. При успешной коррекционной работе ребенок может осваивать более 
сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 
целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 
соответственно значительно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и 
в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребенка с аутизмом к школьному возрасту значительно 
различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. 
Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет 
поддержать попытки ребенка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 
предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 
аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития 
пришедшего в школу ребенка с РАС, его оснащенность средствами коммуникации и социальными 
навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически 
обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества предшествующего обучения и 
воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные 
выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими 
патологическими условиями. 

Синдром детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского 
развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с 
РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, 
сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, 
трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 
множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с 
РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в 
общей картине нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение 
аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает 
возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 
категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 
различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть 
максимально широким, соответствующим возможностям и потребностям 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. 

Границы между необходимыми вариативными формами специального стандарта, как и 
границы между специальным и общим образовательным пространством, для детей с РАС должны 
быть проницаемы. 

Особые образовательные потребности обучающего с РАС. 
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 
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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; 

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 
тьютором 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 
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нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, 
при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении 
программы; 

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

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной 
организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной 
вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; 

• в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с рас и отработке возможности 
адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт специфики 
освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и 
«сложного»; 

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

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

• ребенок с рас нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых 
знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и использования для 
аутостимуляции; 

• ребенок с рас нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на 
переменеб, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 
включиться во взаимодействие с другими детьми; 

• ребенок с рас для получения начального образования нуждается в создании условий обучения, 
обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 
настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 
упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 
поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он 
успешен на занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с рас, не подчеркивая 
его особость, а показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, 
вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специальная 
помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

• для социального развития ребёнка 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; 

• ребенок с рас уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и 
постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного 
учреждения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающим с расстройством аутистического спектра 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
  Обучающийся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие 
которого не позволяет освоить АООП (вариант 8.3) либо он испытывает существенные трудности в 
ее освоении получает образование по варианту 8.4. адаптированной основной образовательной 
программы, на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 
индививидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 
потребности обучающегося с расстройством аутистического спектра. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 
адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование ребёнка с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный 
период времени (полгода, один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, 
работающие с ребенком в общеобразовательной организации, при участии его родителей. 
Структура специальной индивидуальной программы развития включает:  
общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 
момент составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и 
обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях 
организации и семьи; организация реализации потребности в уходе и присмотре; перечень 
специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; программу сотрудничества 
организации и семьи обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических 
материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может 
иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних 
условиях. 
I.  Общие сведения содержат: 
1. персональные данные о ребенке и его родителях; 
2.бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 
3. заключение ПМПК. 
II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического обследования 
ребенка, проводимого специалистами общеобразовательной организации, с целью оценки 
актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития. 
Характеристика отражает: 
- характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых специалистами; 
характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей); 
- сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные возможности, игра, 
интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, содержание представлений об окружающих 
предметах, явлениях, самообслуживание, предметно-практическая деятельность; 
- данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 
 - особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, мышления; 
-  состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 
- отребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: 
полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 
- выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные предметы, 
коррекционные занятия для обучения и воспитания в общеобразовательной организации, в 
условиях надомного обучения. 
III. Индивидуальный учебный план отражает доступные для обучающегося приоритетные 
предметные области, учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и 
устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 
IV.Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 
представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, коррекционных 
занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; духовно-нравственного 
воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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обучающихся; внеурочной деятельности). Задачи формулируются в качестве возможных 
(ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период 
(полгода или год). 
V. Необходимым условием реализации общеобразовательной программы  обучающего является 
организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и 
присмотра. Планирование и осуществление ухода и присмотра отражается в индивидуальном 
графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также 
перечня необходимых специальных материалов и средств. 
VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
VII. Программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, 
включающую повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие мотивации 
родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающую способы контактов 
семьи и организации с целью привлечение родителей к участию в разработке и реализации СИПР и 
преодоления психологических проблем семьи. 
VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 
дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, необходимых для реализации 
СИПР. 
IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения 
проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 
общеобразовательной организации оценивают уровень сформированности коммуникативных и 
социальных умений обучающегося, освоенных им представлений, действий/операций, внесенных в 
СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 
(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с 
частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 
«действие не выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), 
«не узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 
описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе 
итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной 
программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 
обучающихся. 
Язык и речевая практика 
Речь и альтернативная коммуникация 
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 
опыта ребенка. 
- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека. 
- Умение самостоятельного использования усвоенного лексикограмматического материала в 
учебных и коммуникативных целях. 
2)Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невербальными2. 
- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 
- Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 
графических знаков. 
- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 
коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих 
(синтезирующих) речь устройств (коммуникаторы, персональные компьютеры, 

                                                           
2 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках 

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 
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др.). 
3)Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
-Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных 
видах детской деятельности. 
-Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 
средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 
- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 
- Использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций 
для выражения индивидуальных потребностей; 
И пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 
графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или передачи 
карточки с изображением, либо другим доступным способом; 
У общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 
устройство). 
3)Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 
- Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 
известных предметов и действий. 
Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
4) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 
Узнавание и различение образов графем (букв). 
Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв, 
слов. 
5)обучение чтению и письму. 
       При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих предметов 
АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3.). 

Математика 
Математические представления 

1)Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления 
• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 
• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 
• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много). 
2)Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку 
пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 
- Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой. 
- Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 
- Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 
- Умение обозначать арифметические действия знаками. 
- Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 
3)Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач. 
- Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманнымиденьгами и т.д. 
- Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными 
приборами. 
- Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 
- Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др. 
- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 
прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 
началом и концом деятельности. 
Естествознание 
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Окружающий природный мир 
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих 
сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным природным и 
климатическим условиям. 
• Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 
• Расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 
река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 
• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их 
влиянии на жизнь человека. 
• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, 
охраны здоровья. 
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 
• Интерес к объектам живой природы. 
• Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 
понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 
• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 
• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 
• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 
• Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д. 

Человек 
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
- Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале. 

 -  Представления о собственном теле. 
 -  Отнесение себя к определенному полу. 
 - Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  
 - Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 
интересы. 
- Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 
изменениям. 
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей. 
Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 
процедуры, одеваться и раздеваться и др. 
Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами. 
- Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 
болезненных ощущениях взрослому. 
- Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и 
вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 
- Умение следить за своим внешним видом. 
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
- Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 
обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимся с расстройством аутистического спектра 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

 Итоговая оценка качества освоения обучающимся с РАС адаптированной основной 
общеобразовательной программы общего образования осуществляется образовательным 
учреждением. Предметом итоговой оценки освоения обучающимся адаптированной основной 
общеобразовательной программы общего образования для обучающегося с РАС (вариант 8.4.) 
должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 
общеобразовательной программы. 
 Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 
обучающим специальной индивидуальной программы развития, отражающую взаимодействие 
следующих компонентов образования: 
- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 
- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 
- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
 При оценке результативности обучения обучающегося важно учитывать, что у ребёнка 
могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 
образовательных областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 
обучения и развития в целом. 
Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие факторы и проявления: 
- особенности психического, неврологического и соматического состояния  обучающего; 
- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического - ----
- развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 
графических работ и др.; 
- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться 
помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 
задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 
- при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 
ребенка. Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения ребёнка  могут 
осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам 
практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 
инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 
действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 
помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает 
объект»; 
- выявление представлений, умений и навыков обучающего в каждой общеобразовательной 
области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 
дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 
 Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют 
составить развернутую характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику 
развития его жизненных компетенций. 
 Для оценки результатов развития жизненных компетенций ребёнка рекомендуется 
применять метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет 
представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, тесно 
контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является 
выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой 
служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты 
анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 
характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 



19 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающего с РАС направлена на 
развитие способности у ребёнка овладевать содержанием адаптированной основной 
общеобразовательной программой общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) и 
включает следующие задачи: 
1. Формирование учебного поведения: 
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
• умение выполнять инструкции педагога; 
• использование по назначению учебных материалов; 
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 
2. Формирование умения выполнять задание: 
• в течение определенного периода времени, 
• от начала до конца, 
• с заданными качественными параметрами. 
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 
другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит на 
специально организованных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях в рамках 
учебного плана. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
Основное содержание учебных предметов 

Речь и альтернативная коммуникация 
Пояснительная записка. 
 Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 
Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 
полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с 
аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются 
трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 
целенаправленность речевой деятельности. У детей отмечается грубое недоразвитие речи и ее 
функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей устная (звучащая) 
речь отсутствует, присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что понимание ее 
окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 
 В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 
целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, по 
вовлечению обучающихся с РАС в совместную деятельность на основе эмоционального 
осмысления происходящих событий, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на 
обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 
Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 
взаимодействия. 
 Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная 
работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что 
предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду 
сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение. 
 Программно-методический материал представлен двумя разделами: «Коммуникация» и 
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«Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации». 
Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, 
поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной программы обучения 
выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство 
коммуникации для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной (звучащей) 
речью, используются альтернативные средства коммуникации. Например, обучение выражению 
согласия может происходить с использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и освоение 
средств альтернативной коммуникации осуществляется индивидуально, а навык использования 
освоенных средств формируется на уроках в рамках предмета «Коммуникация». 
 Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 
формирование импрессивной и экспрессивной речи. Задачи по развитию импрессивной речи 
направлены на формирование умения понимать обращенную речь в форме слов, словосочетаний, 
предложений, связных высказываний и др. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены 
на формирование умения употреблять в ходе общении слоги, слова, строить словосочетания, 
предложения, связные высказывания, писать отдельные буквы и слова. 
 Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В случае 
более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала осуществляется работа над пониманием 
речи, а затем над ее использованием в разнообразных речевых ситуациях. 
С обучающим,  в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-
развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с 
использованием технологий по альтернативной коммуникации. 
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает: 
- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 
изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 
сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 
- технические средства для  альтернативной  коммуникации: 
записывающие устройства (например, LanguageMaster “BigMac”, “Stepbystep”, “GoTalk”, 
“MinTalker” и др.), компьютерные устройства, синтезирующие речь (например, AppleiPadи др.); 
- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 
пиктограмм (например, “Boardmaker”, “Alladin” и др.), компьютерные программы символов 
(например, “Bliss”); компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, 
«Общение» и др.), обучающие компьютерные программы и программы для коррекции 
различных нарушений речи; 
аудио и видеоматериалы. 
Примерное содержание предмета 
Коммуникация 
 Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, изображениями, речью. 
Установление зрительного контакта с взрослым. Поддержание зрительного контакта с 
говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Реагирование на собственное имя. 
Приветствие собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, указательного жеста, 
изображения, слова, фразы. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и несогласия. 
Выражение благодарности. Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Вопросы к 
собеседнику. Ситуационное содержание речи и общение с собеседником. Прощание с 
собеседником. 
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
           Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явления: 
предметы, материалы, люди, животные, действия, события и т.д. Понимание слов, обозначающих 
функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих 
свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства 
(признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количественное выражение. Понимание 
слов, обозначающих пространственное расположение: «на», «над», «внизу - вверху», «рядом», 
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«справа - слева» и др. Понимание местоимений: я, ты, свой, мой, это и т.д. Понимание 
содержания 
словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий. 
       Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуковых 
комплексов, звукоподражания. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение 
объектов и субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) 
объектов и субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) 
действий. Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. 
Употребление слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около 
дома», «на верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, 
свой, мой, это и т.д.). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. 
Использование обобщающих понятий. Пересказ текста по картинке, по серии картинок, по 
плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение последовательности событий. 
Договаривание слов в предложении. Завершение сюжета рассказа. Составление описательного 
рассказа. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 
Составление рассказа о себе. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Узнавание и 
различение букв. Написание буквы (по контуру, по точкам, по образцу, без образца). Написание 
слов (по образцу, по памяти). Различение напечатанных слов (имя, предмет, действие). 
Чтение и письмо 
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих предметов 
АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3.). 

Математические представления 
Пояснительная записка. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с РАС попадает в 
ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на 
трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д. 
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 
формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 
овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 
обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 
доступные для них элементы математики, является основным методом в обучении. В конечном 
итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной 
жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать 
домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 
приготовления блюда и т.п. 
Цель обучения математике - формирование элементарных математических представлений и 
умений по применению их в повседневной жизни. 
 Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 
представления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 
представления», «Временные представления». 
 Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 
материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, 
т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 
практических задач. Умение устанавливать взаимно однозначные соответствия могут 
использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-
то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы 
необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного 
количества листов в блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных 
блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем 
адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 
телевизионных передач и многое другое. Представления об объемных геометрических телах и 
плоскостных геометрических фигурах формируются не только на уроках математики, но и на 
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занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение простейших измерительных 
навыков и умений, необходимых при пользовании инструментами: мерной кружкой, весами, 
линейкой, термометром и др. 
 В учебном плане предмет представлен с примерным расчетом по 2 часа в неделю. Кроме 
того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по 
математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 
Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не 
включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 
индивидуальный учебный план. 
Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, 
цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», 
Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с 
изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, 
денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с 
различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания 
и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 
детей доступных математических представлений. 
 Примерное содержание предмета 
Количественные представления. 
 Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 
единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 
множеств (без пересчета, с пересчетом). 
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 
множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание 
цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Графическое изображение цифры. 
Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на 
несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение 
арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег. 
Представления о величине. 
 Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 
величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по 
длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по 
ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 
предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение 
предметов по весу. Измерение с помощью мерных инструментов. 
Представление о форме. 
 Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 
геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», 
«параллелепипед»). Соотнесение объемного геометрического тела с плоскостной геометрической 
фигурой (куб - квадрат, шар - круг, треугольная призма - треугольник, параллелепипед - 
прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. 
Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»). 
Пространственные представления. 
 Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под, право, лево). 
Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», 
«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в 
пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). 
Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). 
Конструирование предмета из двух и нескольких частей. Составление разрезных картинок из 2-х 
и более частей. Составление ряда из предметов или изображений. Определение 
месторасположения предметов в ряду. 
Временные представления. 
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 Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 
временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 
последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до 
получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 
деятельности. 

Окружающий природный мир 

Пояснительная записка 
 Важным аспектом обучения детей с РАС является расширение их представлений об 
окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету 
«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающего представлений о 
природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 
Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 
человека с природой, бережного отношения к природе. 
Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 
явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 
представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 
разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты 
неживой природы». 
 В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 
явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе - сезонных изменениях 
(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 
общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного 
и животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится 
выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 
между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и 
животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена 
растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, 
ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 
аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, 
бережному и гуманному отношению к ней. 
 Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от частного к 
общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, 
местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов 
(кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, 
мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок 
получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их 
переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о грибах 
предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, 
различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, 
значение грибов, способы переработки грибов. 
 В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий по 
естествознанию с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 
работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание 
«Окружающий природный мир» не включаются в индивидуальную образовательную программу 
и данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный план. 
 Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 
почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного 
вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, 
рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с 
изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; 
изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы 
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для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 
программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; 
аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др. 
 По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного 
контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 
морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть 
создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит 
небольшой учебный огород и/или поставлена тепличка. Подобные хозяйства обеспечивают 
условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, а также развитию 
навыков трудовой деятельности для обучающихся. Кроме того, организованные занятия с 
животными и растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в 
процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности 
выращивать растения и содержать животных в учреждении, необходимо организовывать 
учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 
Примерное содержание предмета 
Растительный мир. 
 Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях (берёза, дуб, 
клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, 
лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Представление об овощах (помидор, 
огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец). 
Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, 
ежевика, голубика, брусника, клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, 
шампиньон, вёшенка, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). Представление о 
травянистых растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). 
Представление о пряных травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята 
(мелисса, перечная)). Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, фикус), 
особенностях ухода за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение 
воздуха в помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, 
кукуруза, горох, фасоль, бобы), хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса 
(мох, карликовая береза). Различение растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 
колючка, пальма, лиана, бамбук). Представление о значении растений в жизни человека: сборе 
урожая овощей, фруктов, ягод, грибов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, 
джема, варка, жарка, засол и др.). 
Животный мир. 
 Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, свинья, 
лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, 
медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о животных, обитающих в природных 
зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о 
диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, 
зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Представление о птице.   
 Представление о домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о 
перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, 
ласточка). Представление о водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. 
Представление о речных рыбах (сом, окунь, щук). Представление о морских рыбах (акула, 
сельдь, камбала, рыба-ёж, скат). Представление о насекомом. Представление о насекомых (жук, 
бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Представление о морских 
обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка).   
 Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и 
шерсти изготавливают одежду и др.). 
Объекты природы. 
 Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о 
воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. Представление о водоеме.  
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 Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной 
поверхности. Представление об изображении земной поверхности на карте. Представление о 
полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро и др.) с учетом 
местных природных ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека. 
Временные представления. 
 Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе.   
 Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных 
явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде текущего 
дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в разное время года, в 
разную погоду. Измерение времени (календарь, часы). 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 
 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 
Содержание коррекционно-развивающей области (направления) представлено следующим 
обязательным коррекционным курсом «Сенсорное развитие» (индивидуальные занятия),  
 Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающего на основании 
рекомендаций ПМПК, ИПР. 
Коррекционный курс: «Сенсорное развитие» (индивидуальные занятия). 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта. 
 Основные задачи реализации содержания:  
-Обогащение чувственного опыта через постепенное расширение спектра воспринимаемых 
ребенком сенсорных, тактильных стимулов.  
- Формирование способности обследовать окружающие предметы адекватным способом. -  -----  
Формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и произвольных практических 
действий. 
- Формирование навыков предметно-практической и познавательной деятельности. 
 Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 
окружающий мир. У детей с РАС сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее 
нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 
восприятий. Дети с РАС избирательно чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, 
поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 
благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 
 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 
«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие 
вкуса». 
 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 
проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 
стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 
реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 
вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 
Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 
Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 
включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 
игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 
фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аром баночек, 
вибромассажеры и т.д. 
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Примерное содержание коррекционных занятий 
 Зрительное восприятие: Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 
предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 
движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение цвета объекта. Фиксация взгляда на 
лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. 

Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 
уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 
звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 
источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 
прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 
металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная 
реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность 
тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная 
реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными 
видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, 
влажность, вязкость). 

Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. Восприятие 
вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 
кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, 
сладкий, кислый, соленый). 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 
• на реализацию индивидуальных специфических образовательных 
потребностей обучающего с РАС, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 
коррекционных занятий; 
• на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, 
недоступную без специально организованной помощи с стороны специалистов; 
• на развитие индивидуальных способностей обучающего, активизацию 
потенциальных психофизических ресурсов. 
Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного 
обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 
коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

2.3. Программа коррекционной работы. 

 Коррекционная работа в ГБОУ «Селенгинская СКОШИ» представляет собой систему 
психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с РАС, 
осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы 
коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего 
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
Задачи коррекционной работы: 
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1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 
развитии. 
2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 
психолого- медико-педагогической комиссии). 
3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 
4.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 
Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 
их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать 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 коррекционно-воспитательной 
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников. 
- Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 
обучения школьника с учетом изменений в его личности. 
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 
ребёнком с учетом его 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 с обучающимся с РАС. 
Коррекционная работа с обучающимся с РАС в ГБОУ «Селенгинская СКОШИ» проводится: 
- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 
групповых занятий (коррекционно - развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы. 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающего с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 
основной общеобразовательной программы. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления его особых 
образовательных потребностей: 
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- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающего; 
определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 
2) мониторинга динамики развития обучающего, его успешности в освоении адаптированной 
основной общеобразовательной программы общего образования; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 
мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 
- беседа с ребёнком, учителями и родителями, 
- наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности, 
- психолого-педагогический эксперимент, 
- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учеником и 
др.). 

  Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию ребёнка, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 
(совместно с педагогами), 
- формирование в классе психологического климата комфортного для  обучающего, 
организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее социально-
личностное развитие учащегося, активизацию его познавательной деятельности, 
- разработку оптимальных для развития обучающего с РАС групповых и индивидуальных 
психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями, 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащегося, 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 
социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 
работы: 
- занятия индивидуальные. 
- игры, упражнения, этюды, 
- психокоррекционные методики, 
- беседы с учащимся, 
- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья и его семьи по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся. 
 Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 
обучении, поведении и межличностном взаимодействии  учащегося, 
Консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 
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беседа, семинар, лекция, консультация, 
анкетирование педагогов, родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Психологическое консультирование основывается на принципах 
анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения консультируемому, ориентации 
на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
осуществления процесса обучения и воспитания обучающего с РАС, взаимодействия с 
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 
Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 
-оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности, 
- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 
психолого-психологической компетентности. 
1. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 
педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 
наиболее целесообразной помощи и поддержки. 
Социально-педагогическое сопровождение включает: 

- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащего, 
направленную на его социальную интеграцию в общество, 
-взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 
учащего и его семьи. 
В процессе информационно-просветительской и социально педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы: 
-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
-лекции для родителей, 
-анкетирование педагогов, родителей, 
-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы - один из основных механизмов 
реализации программы коррекционной работы. 
Взаимодействие специалистов требует: 
-создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 
работы, 
-осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально волевой, личностной, 
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения 
имеющихся проблем, 
-разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
учащихся. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 
государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья 
социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС. 
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Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 
и другими институтами общества. 
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 
решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 
интеграции в общество обучающихся с РАС, 
- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества 
к лицам с РАС, 
- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 
решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС, 
- с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, 
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Этапы реализации программы коррекционной работы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Сроки Цель Ответственный Результат данного этапа 
I этап (сентябрь). Этап сбора и 

анализа 
информации 
(информационно 
-аналитическая 
деятельность). 

Специалисты, 
классные 
руководители, 
администрация 

оценка контингента 
обучающего для учета 
особенностей развития 
детей, определения 
специфики иего особых 
образовательных 
потребностей; 

оценка образовательной 
среды с целью 
соответствия требованиям 
программно-
методического 
обеспечения, 
материальнотехнической и 
кадровой базы 
учреждения. 

II этап (октябрь - 
май). 

Этап 
коррекционной 
работы 

Специалисты 
(график 
работы), 
учителя 

особым образом 
организованный 
образовательный процесс 
и процесс специального 
сопровождения ребёнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
при специально созданных 
(вариативных) условиях 
обучения, воспитания, 
развития, социализации 
рассматриваемой 
категории. 

III этап (май ). Этап Замдиректора по УР. констатация соответствия 
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диагностики 
коррекционно 
развивающей 
образовательной 
среды 
(контрольно 
диагностическая 
деятельность). 

созданных условий и 
выбранных коррекционно-
развивающих и 
образовательных 
программ особым 
образовательным 
потребностям ребенка. 

IV этап (август - 
сентябрь). 

Этап регуляции и 
корректировки 

Педагоги внесение необходимых 
изменений в 
образовательный процесс 
и процесс сопровождения 
ребёнка с РАС, 
корректировка условий и 
форм обучения, методов и 
приемов работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатом коррекции развития обучающего с РАС может считаться не столько успешное 
освоение им основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 
компетенций: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- овладение навыками коммуникации; 
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно - пространственной организации; 
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам коррекционной работы 

Развитие адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях и 
ограничениях 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 
и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме 
медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 
Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 
помощи - это нормально и необходимо. Умение адекватно 
выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью 
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей, и объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
области жизнеобеспечения 
Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
(Извините, я забыл, не понял. Повторите. ) 
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Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 
 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Продвижение в навыках самообслуживания. 

Развитие представлений об устройстве домашней жизни. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность 
в каких-то областях домашней жизни. 

Развитие представлений об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, попросить о 
помощи в случае затруднения, ориентироваться в расписании 
занятий. 

Стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении 
праздника, прогресс в этом направлении. 
 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную). Умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей. Умение делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми 
 

Дифференциация и 
осмысление картины 
мира и её временно- 
пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности, окружающей предметной и 
природной среды.  
Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 
парк, речка, городские и загородные достопримечательности 
и др. 
 Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности. Накопление опыта освоения 
нового при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с 
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явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени 
и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 
быту сообразно этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 
этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
 

Осмысление своего 
социального 
окружения и 
освоение 
соответствующих 
возрасту системы 
ценностей и 
социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 
быть благодарным за проявление внимания и оказание 
помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов. 
 

 

Механизм реализации программы 

1. Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ГБОУ «Селенгинская 
СКОШИ», обеспечивающее системное сопровождение ребёнка с РАС, включающее в себя: 

-взаимодействия всех специалистов в рамках ПМПК; 
-осуществление совместного много аспектного анализа эмоциональноволевой, личностной, 
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учаегося с целью определения 
имеющихся проблем; 
-разработку и реализацию комплексных индивидуальных программ коррекции 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
учащегося. 
Взаимодействие ГБОУ «Селенгинская СКОШИ» с организациями культуры, общественными 
организациями и другими институтами общества (социальное партнерство). Оно включает 
сотрудничество: 
-с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 
решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 
интеграции в общество ребёнка с РАС; 
-со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 
общества к лицам с расстройствами аутистического спектра; 
-с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 
решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество детей с РАС; 
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 -родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации,        
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач   
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности ребёнка; 
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных  коррекционных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия ребёнка с РАС, независимо от степени выраженности нарушений его 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Подпрограммы, реализуемые в рамках программы коррекционной работы: 

• Коррекционная работа учителя 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы Сроки 

1. Наблюдение за учеником во время учебной и 
внеурочной деятельности 

Ежедневно 

2. Поддержание связи с учителями- предметниками 
психологом, логопедом, медицинским работником, 
администрацией, родителями 

Постоянно 

3. Составление психолого-педагогической 
характеристики учащегося с РАС при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального 
обследования, где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и 

Для организации процесса 
обучения - 
непосредственно в ходе 
обучения 
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результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении ребенка. 

4. Составление индивидуального образовательного 
маршрута учащегося (вместе с психологом, 
логопедом, дефектологом, социальным педагогом 
и учителями-предметниками, воспитателями), где 
отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы 

Перед началом обучения 
В ходе обучения 

5. Формирование такого микроклимата в классе, 
который способствовал бы тому, чтобы 
обучающийся с РАС чувствовал себя комфортно 

Постоянно 

6. Ведение документации (психолого-педагогические 
дневники наблюдения за учащимся) 

Постоянно 

7. Организация внеурочной деятельности, 
направленной на развитие познавательных 
интересов учащегося, его общее развитие 

Постоянно 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 
по коррекции аутичного поведения у младших школьников 

Цель - развитие эмоциональной сферы ребенка; формирование произвольной регуляции 
поведения; активация коммуникативной сферы ребенка, обеспечение нормального развития 
ребенка (к стремлению, в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи: 

1. Установление контакта с взрослым: уменьшение общего фона сенсорного и эмоционального 
дискомфорта, снижение тревоги и страхов; 
2. Вовлечение ребенка в разные виды индивидуальной и совместной деятельности; 
3. Формирование у ребенка целенаправленного поведения; 
4. Стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие с взрослым и 
сверстниками; 
5. Развитие умения определять собственные чувства и переживания и выражать их социально 
приемлемыми способами; 
6. Преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, расторможенных 
влечений. 
7. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
8.Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 
учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы. 
Направления работы 
1. Диагностический блок 
Первичная диагностика: 
- исследование уровня развития познавательной и эмоционально-волевой сфер, личностных 
особенностей: 
Итоговая диагностика: 
- исследование динамики развития 
2. Коррекционный блок 
Установление контакта: 
- установление эмоционального контакта с ребенком; 
- предоставление ребенку комфортной, безопасной среды; 
- углубление эмоционального контакта с взрослым; 
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-  положительного эмоционального настроя; 
- стереотипная игра 
Получение ребенком новой сенсорной информации: 
- предоставление ребенку новых положительно окрашенных сенсорных впечатлений; 
Развитие аналитико-синтетической сферы: 
- внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов; 
- развитие способности анализировать простые закономерности; 
- умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и 
качества; 
Развитие внимания: 
- развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания; 
- развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 
 Развитие пространственного восприятия и воображения: 
- развитие пространственной ориентировки. 
формирование элементарных конструктивных навыков и воображения. 
Память: 
- развитие объема и устойчивости памяти. 
Развитие личностно-мотивационной сферы: 
- формирование учебной мотивации; 
- снятие тревожности и других невротических комплексов. 
Развитие навыков совместной деятельности: 
-сенсорные игры. 
Преодоление эмоционального напряжения, снижение тревоги и страхов: 
- терапевтические игры; 
- помощь ребенку в снятии накопившегося напряжения; 
- сгладить проявления аффективных вспышек; 
- обучение ребенка выражению эмоций более адекватным способом. 
Развитие средств коммуникации: 
- уточнение, обогащение, обобщение представлений об окружающем; 
- формирование произвольной регуляции поведения в общении и обучении; 
- выработка стереотипов поведения в бытовых ситуациях; 
- закрепление и перенос в деятельность полученных навыков. 
Упражнения с элементами сюжетно-ролевых игр: 
- создание предпосылок формирования способов взаимодействия ребенка с окружающей средой; 
-создание и обучение использованию пооперационных карт с алгоритмами действий 
Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность от 15 минут (в начале учебного года) до 
25 минут (в конце учебного года). 

Программа коррекции агрессивных проявлений у детей с РАС. 
Большое значение в индивидуально коррекционно-развивающей программе у ребёнка с РАС, 
занимает коррекция агрессивных проявлений, более того, одно из основных, если в этом есть 
индивидуальная потребность ребенка. 
Цель: Уменьшение агрессивных эмоциональных реакций, развитие 
произвольной регуляции поведения. 
Задачи: 
1.Обучение навыкам распознавания эмоций и чувств, контроля над своим эмоциональным 
состоянием, в т.ч. гневом; 
2. Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эмпатии, сочувствия и 
доверия друг к другу и окружающим людям, развитие умения взаимодействовать, считаться с 
другими, совместно решать поставленные задачи; 
3. Обеспечение возможностей реагирования гнева в приемлемых формах; 
4. Создание положительного эмоционального фона в различных видах деятельности учащихся, 
снятие эмоционального напряжения во взаимодействии между собой. 
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Диагностика: 
• Наблюдение 
Опросы родителей, учителей, воспитателей и т.д.; 
• Опросник для родителей “Агрессивность ребенка глазами взрослого”. Направления работы 
1.Установление контакта с ребенком; 
2.Обучение ребёнка способам выражения гнева в приемлемой форме; 
3.Обучение ребенка приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях; 
4.Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях; 
5.Формирование и развитие позитивных качеств личности ребенка.  

Индивидуальная адаптационная программа. 

Индивидуальная адаптационная программа необходима вновь прибывшему в учреждение 
ребёнку. Поэтому в течение первых двух месяцев с этим ребёнком должны проводиться занятия, 
направленные на установление эмоционального контакта с взрослым, сверстниками, 
поддержание положительного настроения и отношения к учебному заведению, удовлетворение 
потребности ребенка в безопасности, любви и доброжелательном внимании. 

 
Логопедическая коррекция. 

Основные задачи: 
- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;  
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимся 
общеобразовательных программ; 
- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения; 
- всестороннее развитие личности ребенка; 
- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при необходимости; 
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 
обучающихся. 
 Направления работы:  
-работа с обучающимися;  
-работа с родителями;  
-методическая работа и работа с педагогами;  
-работа по оснащению логопедического кабинета. 
 Коррекционная работа осуществляется в ходе индивидуальных занятий по 
коррекции звукопроизношения. На логопедических занятиях проводится работа по 
формированию правильного звукопроизношения (постановка звука, автоматизация, 
дифференциация звуков). Отрабатывается артикуляционная гимнастика для постановки 
звуков.  Воспитанники приобретают навыки правильной разговорной речи, расширяют 
лексический запас, учатся грамматически правильно строить высказывания, что 
обеспечивает формирование и полноценное дальнейшее развитие речи обучающихся 
(воспитанников), устранение дефектов устной речи, письма и чтения. 
 Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в письменных 
работах обучающихся: на начало и конец учебного года. Успешное осуществление 
коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда с учителями начальных 
классов. На заседаниях методического объединения учителей начальной школы учителя-
логопеды информируют о видах речевых нарушений, о содержании коррекционной работы, о 
методах и приемах логопедической работы, обращают внимание учителей на необходимость 
дифференцированного подхода к обучающему. 
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2.4. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормативно-правовая и документальная основа: 
 Закон Российской Федерации « Об образовании». 
 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 
 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 
 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 
 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений 
в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 
 САНПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Должностные инструкции зам. директора по воспитательной работе, социального педагога, 
педагога-психолога; классного руководителя; педагога- организатора, педагога дополнительного 
образования; 
 Школьные локальные акты по внеурочной деятельности. 
 Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 
системно-деятельностного и культурно исторического подходов 
  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 
на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет 
все, кроме учебной, виды деятельности обучающего с РАС, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации при организации внеурочной работы как 
совместно осмысленной деятельности. 
Задачи внеурочной деятельности: 
• развитие творческих способностей обучающего; 
• развитие интересов, склонностей, способностей обучающего  
• создание условий для развития индивидуальности ребенка; 
• формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
• приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок общения в 
социуме. 
  Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 
внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 
творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), 
праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. 
  Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающего 
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность ребёнка с РАС и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 
возможностей и интересов как обучающего с нарушениями развития, так и их обычно 
развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных 
мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной 
совместной деятельности для всех ее участников. 
 При организации внеурочной деятельности обучающего используются возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности организаций отдыха ребёнка и его оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, 
реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 
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образовательную программу. 
 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
 Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 
взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 
обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 
проведения различных мероприятий: 
Задачи Возможные мероприятия 
Психологическая поддержка семьи тренинги, 

 психокоррекционные занятия, 
 встречи родительского клуба, 
 индивидуальные консультации с 

психологом 

Повышение осведомленности родителей об 
особенностях развития и специфических 
образовательных потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации родителей 
со специалистами, 

 тематические семинары 
обеспечение участия семьи в разработке и 
реализации СИПР 

 договор о сотрудничестве (образовании) 
между родителями и общеобразовательной 
организацией; 

 убеждение родителей в необходимости их 
участия в разработке СИПР в интересах 
ребенка; 

 посещение родителями уроков/занятий в 
организации; 

 домашнее визитирование 
обеспечение единства требований к 
обучающемуся в семье и в 
общеобразовательной организации 

 договор о сотрудничестве (образовании) 
между родителями и общеобразовательной 
организацией; 

 консультирование; 
 посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 
 домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 
информацией о ребенке, о ходе реализации 
СИПР и результатах ее освоения 

информирование электронными 
средствами; 
личные встречи, беседы; 
просмотр и обсуждение видеозаписей с 
ребенком; 
проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 
внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 
мероприятий; 
анонсы запланированных внеурочных 
мероприятий; 
поощрение активных родителей. 
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К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-
развивающее,духовно-нравственное,спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное.         
Содержание коррекционно - развивающего направления регламентируется содержанием 
соответствующей области, представленной в учебном плане. 
 Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 
соответствующих программ. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 
приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её организации учетом 
реальных условий, особенностей обучающегося, потребностей обучающегося и его родителей 
(законных представителей). 
 При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 
соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 
деятельности предполагает: приобретение обучающимся с РАС социального знания, 
формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 
самостоятельного общественного действия. 
 Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство и литература, природа, человечество. 
 Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающего (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающего с РАС складывается из 
совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 
создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающего с РАС. 
 Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-
развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС. Для их реализации в образовательной 
организации могут быть рекомендованы: игровая,  досугово-развлекательная, художественное 
творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-
оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 
 Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 
общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 
общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 
фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 
 В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 
окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 
том числе: 
• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 
• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 
организациями культуры; 
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 
организации (комбинированная схема). 
 Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 
общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия 
для полноценного пребывания обучающего с РАС в общеобразовательной организации в течение 
дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно - развивающего 
процессов. 
 При организации внеурочной деятельности обучающий использует возможности сетевого 
взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта). 
 Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающего с 
РАС путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых 
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья 
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и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 
необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и их 
обычно развивающихся сверстников. 
 Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, 
воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 
медицинские работники. 
 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
общеобразовательной организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности, 
 Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ 
общеобразовательной организации, который определяет общий объем внеурочной деятельности 
обучающего с РАС, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 
обучения. 
 Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательная организация 
определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 
результатов реализации АООП обучающихся с РАС на основании возможностей обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-
технических и других условий. 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 
достижение обучающего с РАС: 
- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 
получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о 
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 
окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 

  Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС социальных знаний 
(о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями 
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 
 Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 
защищённой, дружественной про социальной среде, в которой обучающийся получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 
       Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 
поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 
 Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 
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сформированы в начальном виде коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 
компетентности и социокультурная идентичность. 
 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
 По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 
воспитательные результаты. 
 Основные личностные результаты внеурочной деятельности: ценностное отношение и 
любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 
региона; 
-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры. 
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 
народов; 
-готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности; 
-готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 
-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 
деятельности; 
-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 
компонентов; 
-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 
принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе; 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 
способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 
способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности 
 В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно - развивающая работа, 
предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социально-
личностному развитию обучающихся с РАС, коррекции недостатков в психическом и 
физическом развитии и освоению ими содержания образования. 
 Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно -развивающими 
занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями), ритмикой. На занятиях 
ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 
познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. 
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Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с РАС. 
 В ходе психо-коррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое 
воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 
эмоционально личностная сфера (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я» и к окружающим, повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и 
социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 
социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 
поведения); познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-
перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов). 
 На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех 
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической) на основе 
коммуникативного подхода в обучения при формировании связной речи, развитии 
познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащении словарного запаса, 
коррекции нарушений чтения и письма, развитии коммуникативной стороны речи, расширении 
представлений об окружающей действительности. 
 Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 
форме. Образовательная организация может самостоятельно осуществлять выбор курсов для 
индивидуальных и подгрупповых занятий, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с РАС на основании заключения психолого-педагогической медико-социальной 
комиссии и индивидуальной программы реабилитации. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у обучающегося: 
-гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 
социальной активности; 
-представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
-приобщение к системе культурных ценностей; 
-трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,  
-стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 
-экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью; 
-эстетического отношения к окружающему миру,  
-умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских -
-умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 
проектирования собственной деятельности; 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Учебный план АООП общего образования (вариант 8.4.) для обучающего с РАС (далее - 
учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающего, состав 
и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

           Адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающегося 
с РАС в варианте 8.4. может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная 
индивидуальная программа развития, разрабатываемая общеобразовательной организацией на 
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основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), который устанавливает 
предметные области, предметы и коррекционные курсы, соответствующие особым 
образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 
нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы, не может превышать объем, 
предусмотренный учебным планом АООП для обучающегося с РАС (вариант 8.4.) . 
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации АООП для обучающегося с РАС определяет образовательная 
организация. 
 Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
Учебный план организации, реализующей адаптированную основную образовательную 
программу, включает две части: 

I - обязательная часть, включает: 

три образовательных области, представленных тремя учебными предметами; 
-коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-дефектологом (включенные в 
максимально допустимую нагрузку обучающегося); 
II - часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 
коррекционные занятия, проводимые различными специалистами; 
-внеурочные мероприятия. 

   

Учебный план  
обучающегося по индивидуальному учебному плану 

с РАС (вариант 8.4)  
Образовательные 
  Учебные предметы класс Всего 
        области 
      часов 

      4   

                       Обязательная часть     

1. Язык и речь 

  
1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

 3 3 

2. Математика 
 2.1 Математические представления 

 

 

2 2 

3. Естествознание 

3.1 Развитие речи и окружающий 
природный мир 

1 1 
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 С учетом образования обучающегося с РАС на основе СИПР, индивидуальная недельная 
нагрузка может варьироваться. Таким образом, использование ИУП позволяет формировать 
учебную нагрузку гибко, с учетом индивидуальных возможностей и образовательных 
потребностей ребенка, избегая перегрузки обучающегося. 
 Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 
индивидуально для обучающего в соответствии с расписанием уроков. Урок длится, как 
правило, от 30 до 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по 
предметам обучения на обучающегося. Единицей обучающего считается: один ученик 
(индивидуальная работа). Равномерное распределение учебных часов по предметам связана с 
необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, 
отражает потребность в них ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта 
к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания 
увеличиваются. 
  Коррекционные занятия реализуются, в индивидуальной  форме. Выбор дисциплин 
коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных занятий, их количественное 
соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 
исходя из особенностей развития обучающихся с РАС и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 
психофизического состояния ребенка от 30 до 40 минут. 
  В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 
средствами физического, духовно-нравственного, эстетического, трудового воспитания, а 
также на расширение контактов обучающегося с обычно развивающимися сверстниками и 
взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 
 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 
определяет образовательная организация. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающегося, 
но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 
основной общеобразовательной программы. 
 Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.4.) обучающегося с РАС, осложненными 
умственной отсталостью, составляют 5 лет. 
 Продолжительность учебной недели - 3 дня.  
  С учетом учебного плана организация, реализующая адаптированную основную 
образовательную программу образования обучающегося вариант 8.4., составляет 

  
  
        

  
  

4. Искусство 
 
 4.1 музыка и движение 

1 
1 

                                                            
Коррекционно-развивающая 

область:   
  

    

Занятия по 
  
  1 1 

сенсорному развитию       

  ИТОГО   7 7 
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индивидуальный учебный план, в котором определен индивидуальный набор учебных 
предметов из образовательных областей и коррекционных мероприятий с указанием объема 
учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 
обучающегося.  В индивидуальных учебных планах преобладают занятия коррекционной 
направленности. Ребёнок испытывает трудности адаптации к условиям обучения в группе,  
находиться в организации ограниченное время, объем его нагрузки лимитируется 
индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 
 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 
условиям получения образования обучающимися с РАС, представляют собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы и достижения планируемых результатов этой 
категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной среды: 
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 
охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающегося с РАС в ГБОУ 
«Селенгинская СКОШИ» для участников образовательного процесса должны создаваться 
условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающимся; 

• выявления и развития способностей обучающегося через систему клубов, секций, студий и 
кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 
образования ребёнка; 

• расширения социального опыта и социальных контактов обучающегося с РАС, в том числе 
со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

• учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающегося с РАС; 

• участия обучающегося, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке основной общеобразовательной программы 
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 
также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающегося; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающегося и его родителей (законных представителей), 
спецификой общеобразовательной организации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной 



47 
 

программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов ребёнка и его родителей 
(законныхпредставителей);эффективногоуправленияобщеобразовательной организацией с 
использованием информационно - коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования. 
Для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих для всех категорий, 
обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, в ГБОУ «Селенгинская СКОШИ»  созданы 
условия: 
-осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 
обучающимся содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 
коррекционных занятий; 
-практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 
обучающимся жизненными компетенциями; 
-организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
обучающегося; 
-организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с расстройством 
аутистического спектра. 
Для обеспечения удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося 
с РАС, созданы условия: 
-организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной 
сферы обучающегося с РАС, в частности интеллектуальной и речевой;  
-постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: 
от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и 
усложненного. 
-введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 
представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-
бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 
-поэтапность овладения социально-бытовыми навыками. 
Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно способствовать: 
-целенаправленному развитию способности обучающегося к вербальной коммуникации и 
взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 
-формированию социально-бытовой компетентности обучающегося, способствующей 
приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 
-развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
-расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 
общеобразовательной организации; 
-раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 
практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 
-развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов; 
         Реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой  
деятельностью и возможно  совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 
уровне среднего профессионального образования. 
        Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся ГБОУ «Селенгинская СКОШИ» 
определяются в соответствии с действующими санитарными нормами 
Кадровые условия 
 Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, высоким 
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в 
развитии творческого потенциала детей. Все педагоги владеют современными 
образовательными технологиями. Педагоги начальной школы ГБОУ «Селенгинская 
СКОШИ» прошли профессиональную подготовку в связи с введением ФГОС согласно плану 
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переподготовки. Педагоги начального класса умеют осуществлять мониторинг собственной 
образовательной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 
необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 
обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 
готовностью к непрерывному образованию. 

Педагоги компетентны в осуществлении обучения и воспитания младших 
школьников, использовании современных образовательных, в том числе информационно-
коммуникационных, технологий обучения, способны эффективно применять учебно-
методические, информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, постоянно развиваются в профессиональном 
отношении. В штат специалистов входят: учитель, учитель-логопед, педагог - психолог, 
тьюторы. 

Педагоги, реализующие адаптированную образовательную программу 
начального общего образования, имеют квалификацию по педагогическим специальностям и 
документ о повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного 
образования детей с расстройствами аутистического спектра. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 
реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 
(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с РАС 
для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 
Работники общеобразовательной организации, реализующие АООП и СИПР для 
обучающихся с РАС, должны регулярно повышать свою квалификацию по программам, 
касающимся особенностей психического развития обучающихся с РАС, вопросов обучения и 
воспитания данной категории детей. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования и науки России. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР для обучающихся с РАС на 
основе АООП (вариант 8.4), владеют методами междисциплинарной командной работы. 

Мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено 
на всех этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка 
специальной индивидуальной общеобразовательной программы, реализация и 
корректировка программы, анализ результативности обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации. В таких случаях на основании заключения медицинской организации и 
письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по специальным 
индивидуальным образовательным программам организуется на дому или в медицинских 
организациях 3. Администрацией образовательных организаций должны быть 
предусмотрены занятия различных специалистов на дому, консультирование родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с РАС, 
должны обладать следующими компетенциями: 
- наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с РАС, к их развитию, 
социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 
- понимание теоретико-методологических основ психолого 
педагогической помощи обучающимся; 
- знание этиологии расстройств аутистического спектра, теоретических основ диагностики 
развития обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений 
проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

                                                           
3 Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. n273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (собрание законодательства Российской Федерации, 2012, n53, ст. 

7598; 2013, n19, ст. 2326). 
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- наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 
- понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие 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 образовательных программ, 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 
общеобразовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный 
опыт и социальные контакты; 
- понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье; 
- умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 
расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 
общеобразовательной 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; 
-владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 
отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с 
взрослым; 
- наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 
  Для администрации образовательных организаций, в которых обучаются 
обучающиеся с РАС, также для педагогов, психологов, социальных работников и других 
специалистов, участвующих в работе с данной группой обучающихся, обязательно освоение 
дополнительных профессиональных образовательных программ в области коррекционного 
обучения данной группы обучающихся, включающих организацию ухода, присмотра и 
сопровождения развития детей с РАС, и с использованием междисциплинарных подходов. 
Объем обучения - не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и 
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
общеобразовательной деятельности. 


