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            Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (Вариант 2)  

          Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

Образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― 

это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― 

ПрАООП) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

         АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) самостоятельно разрабатывается и 

Утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

       АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии со Стандартом и с учетом ПрАООП с привлечением органов 

самоуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Организацией. 

       АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), 

имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

        АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

         Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена 

сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного 

общего образования (далее – АООП НОО и ООО) обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) разработана администрацией 

МБОУ СОШ рабочей группой учителей, работающих с обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (далее УО), педагогом-психологом, учителем-логопедом, рассмотрена и принята 

педагогическим советом школы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа расположена по адресу: Алтайский край Благовещенский 

район село Суворовка улица Школьная 3. 

             Программа составлена на основании заключений ПМПК и справок ВК.  

АООП составлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ,направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, умственному развитию. Программа содержит материал, помогающий 
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школьникам достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, 

которые необходимы для социальной адаптации. 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного 

общего образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

            Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) ,разработана и утверждена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП, с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального и основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) и с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

 Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

            Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

       Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

            Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); программу

 формирования экологической, культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  программу внеурочной деятельности; программу коррекционной 

работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2); 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). 

             Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

     Организационный раздел включает: 

     учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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              В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать два варианта 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― вариант 2. Каждый вариант АООП содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне зависимости 

от выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений 

развития, места проживания обучающегося, вида Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к 

которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого- медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ) (Вариант  2) 

 

2.1.Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра  

( Вариант 2) 

 

2.1.1.Пояснительная записка 

2.1.1.1.Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра обучающихся с 

РАС) являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с РАС среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, особыми 

образовательными потребностями;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС НОО); 

- обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с РАС; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности учебного процесса, 

психолого-педагогическое содействие коррекции недостатков в развитии обучающихся с РАС; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с РАС как к 

части образовательной программы и к соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в 

образовании, к обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с РАС, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном и социальном уровне 

развития личности обучающегося с РАС, к созданию необходимых условий для ее развития и 

самореализации, с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 

основной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, общественными организациями; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, их интересов через 

включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно 
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полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- организацию включения обучающихся с РАС в интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

- участие обучающихся c РАС, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

инклюзивной социальной среды, уклада образовательной организации; 

- включение обучающихся с РАС в процессы познания внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения необходимого опыта социального 

взаимодействия; 

- профессиональная ориентация обучающихся с РАС при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с РАС, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с РАС 

 

Методологической основой ФГОС НОО, определяющей принципы и подходы к 

формированию ПАООП НОО обучающихся с РАС (вариант 2), является системно-

деятельностный подход. Этот подход означает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся с РАС в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся с РАС; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности 

обучающегося с РАС, его учебно-познавательной деятельности, жизненных навыков, 

формирование его готовности к дальнейшему образованию и самообразованию на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности, коррекционно-развивающей направленности учебного 

процесса и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся с РАС; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся с РАС,  роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося с РАС. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(вариант 2) формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

обучающихся с РАС 11-16 лет. 
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Психолого-педагогические особенности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Расстройства аутистического спектра являются одними из наиболее распространенных 

системных нарушений развития детского возраста. Статистические данные за последнее 

десятилетие указывают на постоянно увеличивающееся количество детей с РАС. 

Аутистические расстройства встречаются у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что даже те 

обучающиеся, которые успешно освоили уровень начального общего образования, будут 

нуждаться в постоянной психолого-педагогической поддержке и создании специальных 

образовательных условий также и на уровне основного общего образования. 

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся специфические 

нарушения развития, характеризующиеся качественным нарушением социального 

взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и деятельностью, 

повторяющимся стереотипным поведением. Но, несмотря на общие черты, дети и подростки с 

РАС составляют очень неоднородную группу: выраженность нарушений, неравномерность 

развития высших психических функций у конкретных детей могут значительно различаться. 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут 

проявляться практически во всех сферах. Часто у обучающихся с РАС можно обнаружить 

недостаточное развитие крупной и мелкой моторики. Это нарушение выглядит очень 

характерно: подросток может быть достаточно ловок в спонтанной непроизвольной 

деятельности, но с трудом может повторить двигательную программу произвольно или по 

подражанию, неловок в самообслуживании. Его движения могут быть вычурными, 

манерными. 

У детей и подростков с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в сенсорном 

восприятии и в обработке сенсорной информации, приводящие к специфическим реакциям на 

сенсорные стимулы. Обучающийся с РАС может неожиданно остро реагировать на слуховые, 

зрительные или тактильные раздражители обычной интенсивности. Например, может начать 

кричать или пытаться уйти из помещения, в котором включен магнитофон, или испугаться 

звучащих предметов, музыкальных инструментов. Попытка удержать его может привести к 

панической реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению аффективных вспышек, 

агрессии или самоагрессии. Сенсорный дискомфорт могут вызывать звуки речи определенной 

тональности, и тогда обучающийся будет избегать определенного человека из-за тембра его 

голоса. 

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме): раскачивания, хлопки, прыжки, вращение кистями рук, 

перелистывание страниц книг, повторение одни и тех же фраз, рисунков и т.д. Чаще всего 

стереотипии появляются, когда обучающемуся с РАС скучно, в стрессовой ситуации или в 

ситуации фрустрации. Такие стереотипные действия помогают ему справиться с тревогой и 

адаптироваться к окружающему, позволяют регулировать свое поведение. 

У обучающихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться как в 

общей тревоге и беспокойстве, так и быть конкретными. Это могут быть страхи, связанные с 

каким-либо пугающим событием в жизни аутичного обучающегося, страхи бытовых шумов 

или прикосновений. В отличие от страхов обучающегося, развивающегося типично, эти страхи 

являются очень стойкими, а их причина не всегда понятна окружающим. Например, аутичный 

обучающийся может бояться всех мужчин с бородой, так как много лет назад его лечил врач, у 

которого была борода. Иногда страхи обучающегося с РАС могут приводить к крайней 

избирательности в еде, и в этом случае он не может есть в столовой образовательной 

организации. 

В целом, у всех обучающихся с РАС наблюдаются трудности организации собственной, 



10 
 

в том числе учебной, деятельности и поведения, длительное время адаптации к новым 

условиям и стремление к постоянству. К особенностям обучающихся с РАС также можно 

отнести нарушение активности во взаимодействии с динамично меняющейся средой, 

трудности формирования индивидуального аффективного опыта как основы создания 

целостной картины мира и, как следствие, узость и фрагментарность представлений об 

окружающем мире. 

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-волевой и 

личностной сферы, коммуникации и социального взаимодействия, познавательного развития 

обучающихся с РАС, специфику усвоения учебного материала. 

1. Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы 

В первую очередь у обучающегося с РАС обращает на себя внимание низкая 

стрессоустойчивость, связанная с нарушением саморегуляции, трудностями контроля эмоций 

и импульсивных порывов. Эти особенности ярко проявляются при изменении привычной 

ситуации, что является для такого обучающегося стрессогенным, например, при изменении 

привычного расписания уроков, замене учителя. Это приводит к появлению тревоги, с которой 

обучающийся с РАС не может справиться самостоятельно.  

К тому же у обучающихся с РАС снижена способность ориентироваться в собственных 

эмоциональных состояниях, поэтому тревога может становиться генерализованной и 

приводить к аффективным вспышкам или нарастанию стереотипий.  

Часть обучающихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за поддержкой к 

значимым взрослым. 

У обучающихся с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и недостаточная 

гибкость во взаимодействии со средой. Они не только стремятся использовать собственные 

стереотипные формы поведения, но и могут требовать этого от других детей. Поскольку 

зачастую обучающиеся с РАС с трудом понимают других людей и логику их поведения, 

обучающийся с РАС может громко возмущаться нарушением правил поведения в классе 

другими детьми, делать замечания учителю во время урока.  

У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении моральных 

норм общества, особенно неписаных, применение которых зависит от конкретной ситуации. У 

обучающихся с РАС снижены социальные мотивы в поведении, поэтому часто наблюдаются 

специфические, в том числе негативные, реакции на похвалу или наказание. 

У обучающихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, искажен 

уровень притязаний и самооценки. Недостаточная критичность к результатам своей 

деятельности, к оцениванию своих достижений и неудач может стать причиной того, что 

обучающийся с РАС хочет во всем быть первым и получать только отличные оценки 

независимо от объективных обстоятельств. В этой ситуации у обучающихся с РАС часто 

появляются невротические реакции на неудачу. Они могут сильно расстраиваться и плакать 

или кричать и вступать в конфликты со взрослыми и сверстниками, доказывая свое первенство 

или переживая неудачу в игре. 

У обучающихся с РАС наблюдаются сложности в формировании мотивационно-

смысловой сферы. Прежде всего это связано с ограниченностью интересов и стереотипностью, 

присущими всем аутичным детям. Их могут интересовать только несколько тем: динозавры, 

автомобили; обучающийся с РАС может быть увлечен числами или географическими картами 

и т.п. Но эти стереотипные интересы он использует в качестве аутостимуляции, не используя 

их для продвижения в осмыслении происходящего и для развития все более сложных и 

активных форм взаимодействия с окружающим. Из-за особенностей познавательной 

активности у обучающихся с РАС возникают сложности при формировании учебной 

мотивации и учебной деятельности. 

 

2. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 

Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности коммуникации 
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и социального взаимодействия у обучающихся с РАС, зачастую весьма выраженные, является 

сфера социального поведения. Проявления аутистических расстройств в этой сфере присущи 

всем детям с РАС. У обучающихся с РАС наблюдаются не только трудности в понимании, 

усвоении социальных норм и правил поведения. Даже зная правила, обучающийся с РАС 

зачастую усваивает их формально, и ему трудно применять правила адекватно ситуации.  

К началу обучения на уровне основного общего образования, у обучающихся с РАС 

обычно уже сформировано базовое учебное поведение, они знают основные правила 

поведения в образовательной организации, но им трудно гибко использовать эти правила в 

школьной жизни. Практически все обучающиеся с РАС, успешно завершившие уровень 

начального общего образования, обучаясь в среде сверстников, начинают обращать внимание 

на других детей и пытаются им подражать. Но иногда они копируют поведение 

одноклассников, не понимая, что оно не соответствует социальным нормам в данной 

ситуации. Не понимая логику поведения одноклассников, обучающийся с РАС может 

эмоционально заражаться, пытаться включаться в игру, руководствуясь внешними 

формальными правилами (например, хаотично бегать, не понимая, что дети играют в 

«догонялки»). А иногда такое подражание оказывается формальным, так как он не может 

гибко реагировать на ситуацию. Например, обучающийся с РАС может поднять руку, когда 

учитель опрашивает класс, не зная ответа на вопрос, просто потому что его одноклассники 

поднимают руки. 

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения в сфере 

социального взаимодействия. 

В первую очередь обращают на себя внимание выраженные трудности в области 

установления и поддержания социальных отношений. Аутичным детям и подросткам не 

только трудно начать общение с другим, особенно незнакомым, человеком, но и трудно 

поддерживать такой контакт и даже завершать его. 

Большинству обучающихся с РАС сложно начать разговор по собственной инициативе. 

В разговоре они чаще всего используют короткие фразы и односложные ответы на вопросы, 

иногда отвечают отсрочено, после длительной паузы. Обучающийся с РАС может 

разговаривать, не глядя в сторону собеседника или находясь в движении. Обучающимся с РАС 

трудно поддерживать диалог длительное время. При этом они стремятся выстроить контакт на 

основе собственных стереотипных интересов и практически не вовлекаются в разговор на 

другие темы, не умеют подстраиваться под эмоциональное состояние собеседника и вести 

диалог, учитывая другую точку зрения.  

Обучающемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную психологическую 

дистанцию в социальном взаимодействии. Очень часто он проявляет себя слишком 

прямолинейно и назойливо, выглядит очень наивным и инфантильным, все понимает слишком 

буквально. Ему практически недоступно понимание неявно выраженного контекста и 

переносного смысла. 

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в глаза», то с 

возрастом обучающийся с РАС может начать использовать взгляд для коммуникации. Но при 

этом глазное поведение остается специфичным: обучающийся с РАС или быстро отводит 

взгляд, «скользит» по лицу собеседника, или может слишком долго и пристально смотреть в 

лицо собеседника. 

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают трудности 

восприятия и эмоциональной оценки выражения лица собеседника аутичными детьми и 

подростками. Обучающийся с РАС может выражать тревогу и часто задавать вопрос «ты не 

сердишься?», так как не может правильно интерпретировать в процессе общения 

невербальную информацию. 

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС 

проявляются в сфере вербальной и невербальной коммуникации.  

Практически у всех обучающихся с РАС имеются особенности речевого развития, 
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которые проявляются как в специфике собственной речи, так и в специфике понимания речи 

других. 

Даже обучающиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и большой 

словарный запас, имеют выраженные особенности речевого развития. У них может быть 

ограничено понимание речи в силу особенностей личного опыта и узости собственных 

интересов. Практически у всех детей и подростков с РАС нарушается развитие 

коммуникативной функции речи. У обучающегося с РАС может наблюдаться аутичная речь, 

которая не направлена на собеседника. Это могут быть монологи на темы сверхценных 

интересов обучающегося. Зачастую у него наблюдается манипулирование словами и фразами, 

эхолаличное повторение фрагментов стихов и песен, рекламных лозунгов и текстов. 

Обучающемуся с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить 

последовательный рассказ о себе или произошедших с ним событиях. На уроках ему часто 

очень сложно пересказать текст своими словами или развернуто ответить на вопрос, быстро 

подготовить устное сообщение. Обучающиеся с РАС отвечают односложно, цитируют 

учебник или повторяют слова учителя. Отмечается тенденция ответа на вопрос повторением 

обращенной к ним речи. 

Обучающиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, иногда 

говорят о себе во втором или третьем лице. Они чаще используют имена, чем местоимения, 

могут переставлять местоимения местами: например, вместо «мой» используют местоимение 

«твой».  

У обучающихся с РАС часто нарушается просодика речи. Речь обучающегося с РАС 

монотонна или скандирована, он может не использовать вопросительные интонации, 

повышать высоту голоса к концу фразы. Речь может быть очень быстрой или, наоборот, 

замедленной. Часто наблюдаются вычурные, неестественные или специфические певучие 

интонации, нарушается плавность речи и ее внятность, особенно в спонтанной ситуации. 

Характерным для обучающихся с РАС является то, что часто в процессе разговора они 

используют неподходящую жестикуляцию: это могут быть двигательные стереотипии или 

вычурные жесты. Нередко у обучающихся с РАС наблюдаются особенности мимики: лицо 

может быть амимичным, напряженным или, наоборот, мимика может быть слишком 

интенсивной, насыщенной неадекватными гримасами. 

Также для обучающихся с РАС характерно очень буквальное понимание речевого 

высказывания и связанные с этим трудности понимания иносказаний, пословиц и поговорок, 

юмора. Эта особенность сохраняется и у взрослых людей с РАС. 

 

 3. Особенности когнитивной сферы 

Интеллектуальное развитие обучающихся с РАС очень своеобразно и неравномерно. 

Несмотря на то, что в популяции детей с РАС в целом показатели интеллекта снижены, у 

части детей интеллектуальное развитие приближается к нормативному, а в некоторых случаях 

отмечается высокий уровень интеллектуального развития. Тем не менее, исследователи 

выделяют особый когнитивный стиль детей с аутизмом, связанный прежде всего со 

снижением возможности активной переработки и интеграции информации. Кроме этого, 

можно отметить нарушение процессов развития целостного осмысления. Например, дети с 

РАС демонстрируют успехи в складывании картинок-паззлов. Но при складывании картинки 

они, в отличие от нейротипичных детей, ориентируются не на смысл изображения, а на 

контуры отдельных деталей.  

У обучающихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая память. Они 

особенно успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. Обучающийся с РАС 

может с легкостью запоминать большие тексты, музыкальные фрагменты или точно 

нарисовать по памяти сложный орнамент. Обучающийся с РАС может знать все станции метро 

и с легкостью нарисовать его схему или сказать, какой был день недели для любой даты 

календаря. Обучающийся с РАС может быть музыкально одарен и иметь абсолютный слух. 
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Но даже у тех обучающихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие 

приближается к норме, наблюдается выраженная неравномерность развития психических 

функций и навыков. Обучающийся с РАС, который демонстрирует поразительные и 

обширные знания в одной узкой области, может не знать самых простых, элементарных, 

вещей. Например, зная все названия марок легковых автомобилей, он может неточно 

употреблять названия предметов бытовой посуды. Он может хорошо играть в шахматы и при 

этом испытывать огромные трудности в понимании причинно-следственных связей и 

последовательности событий. 

Для всех обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля 

произвольной деятельности. У обучающихся с РАС отмечаются быстрая истощаемость в 

произвольной деятельности, трудности концентрации. 

Обучающимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное время. Также 

можно отметить проблемы распределения и переключения внимания. С этим связано то, что 

обучающемуся с РАС часто бывает легче выполнить инструкцию взрослого отсрочено или то, 

что часто обучающемуся с РАС нужна организующая помощь, для того чтобы начать 

выполнение инструкции или переключиться с одного задания на другое. Зачастую 

обучающийся с РАС не может выполнить хорошо знакомое ему задание, если у задания 

изменена форма или введен новый параметр.  

Особенности организации произвольной деятельности у обучающихся с РАС также 

проявляются в том, что взрослому очень трудно привлечь внимание обучающегося с РАС в 

ситуации его захваченности сверхценными интересами или в ситуации разворачивания 

стереотипного поведения.  

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у детей с РАС. 

Часто обучающиеся с РАС пользуются не центральным, а периферическим зрением. В силу 

фрагментарности зрительного восприятия обучающемуся с РАС проще увидеть и запомнить 

целостный образ. Также у обучающихся с РАС наблюдаются трудности сканирования 

большого объема зрительной информации, и поэтому они зачастую не выстраивают 

продуктивной стратегии и обрабатывают информацию хаотично.  

Для аутистических расстройств характерно нарушение функционирования 

познавательной сферы, которое состоит в том, что обучающемуся с РАС трудно активно 

перерабатывать информацию. Поэтому полученные знания и навыки часто становятся 

формальными или используются обучающимися с РАС в качестве аутостимуляций. 

Формализация полученных знаний и навыков приводит к трудности переноса и использования 

усвоенных навыков и знаний в реальной жизни; полученные знания обучающийся с РАС не 

использует для продвижения в осмыслении окружающего мира. Именно поэтому для 

обучающихся с РАС так важно развитие жизненных компетенций и связь учебного материала 

с личным опытом. 

Таким образом, с учетом степени выраженности психолого-педагогических 

особенностей, вариант 2 адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования рекомендуется для тех обучающихся с РАС, чье личностное, 

эмоционально-волевое и познавательное развитие выражено неравномерно и задержано, по 

сравнению с типично развивающимися сверстниками. В силу значительной неравномерности 

психического развития, особого «когнитивного профиля», аутичные обучающиеся часто 

демонстрируют особенности познавательного и речевого развития, которые требуют 

дополнительной системной коррекционной помощи. У данной группы обучающихся 

затруднено формирование социального поведения, и им особенно трудно выстраивать 

общение и взаимодействие с одноклассниками без организующей помощи взрослых. Также 

аутичные обучающиеся, обучающиеся по варианту 2 АООП НОО, демонстрируют 

выраженную неравномерность в достижении личностных, метапредметных и предметных 

результатов. В этом случае обучающийся с РАС нуждается в пролонгации времени обучения 

на уровне основного общего образования для успешного освоения недостаточно усвоенных 
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разделов учебной программы, а также систематизации и обобщения полученных предметных и 

метапредметных умений и навыков. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра 

Момент перехода на уровень основного общего образования является кризисным 

периодом для обучающегося с РАС, так как в это время значительно меняется привычная для 

обучающегося организация процесса обучения. Особенно сложным для обучающегося с РАС 

является то, что ему приходится расставаться с классным руководителем, на которого он уже 

научился опираться в своей учебной деятельности, и с которым уже успел выстроить 

продуктивные социальные отношения.  

Поскольку обучающиеся с РАС с большим трудом воспринимают все новое и 

стремятся к постоянству, процесс адаптации к обучению на уровне основного общего 

образования для многих обучающихся с РАС занимает длительное время и требует 

специальных педагогических и организационных усилий. Поэтому так важно обеспечить 

индивидуальное сопровождение на этом этапе тьютором или педагогом-психологом. Такое 

сопровождение может быть временным и индивидуально дозированным.  

При организации обучения на уровне основного общего образования чаще всего 

используется классно-кабинетная система: предметные уроки проводятся в соответствующих 

оборудованных кабинетах. Поскольку для обучающихся с РАС освоение нового пространства 

является сложной задачей, им может понадобиться помощь тьютора или сопровождающего 

педагога для ориентации в расписании уроков и в порядке перехода из одного кабинета в 

другой. 

Также важно, чтобы в адаптационный период в связи в повышенной лабильностью 

нервной системы обучающегося с РАС обеспечивался щадящий режим обучения, который бы 

при необходимости включал индивидуальное учебное расписание, предупреждающее 

перегрузку, вызванную повышенной сенсорной чувствительностью, истощаемостью или 

тревожностью. 

Индивидуальное сопровождение тьютором или педагогом так же важно, поскольку 

взрослый не только помогает обучающемуся с РАС наладить взаимоотношения с учителями и 

одноклассниками, но и сам становится примером для подражания в отношениях с 

обучающимся с РАС. 

В соответствии с Законом об образовании в образовательной организации должны 

создаваться специальные образовательные условия, соответствующие особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На уровне основного общего образования для обучающихся с РАС актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении специальных 

разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной среды, 

потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательной организации, потребность в согласованном участии в образовательном 

процессе команды квалифицированных специалистов и родителей обучающегося с РАС. 

   Особые образовательные потребности для обучающихся с РАС можно условно 

разделить на несколько групп.  

1 группа: потребности, связанные с организацией образовательного процесса, 

направленного на преодоление патологических форм аутистической защиты и на развитие 

активных форм взаимодействия с окружающей средой. 

- Потребность в кадровом обеспечении образовательного процесса. Привлечение к 
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работе с обучающимися с РАС педагогических работников, имеющих профессиональные 

знания об особенностях детей и подростков с РАС, и специалистов (психологов, тьюторов, 

логопедов и др.), имеющих соответствующую квалификацию; регулярное проведение 

консилиумов и совещаний для согласования работы специалистов; 

- Потребность в согласованности действий персонала образовательной организации и 

родителей (или лиц их заменяющих): организация работы с родителями (индивидуальное и 

групповое консультирование, привлечение родителей и получение их информированного 

согласия при разработке и реализации адаптированной образовательной программы, при 

разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута); 

- Потребность в индивидуальном проектировании образовательной среды. Для 

обучающихся с РАС важно наличие структурированной пространственно-временной среды, 

что предполагает использование средств визуализации для четкой организации временной 

структуры обучения, обеспечение средств наглядности для помощи обучающемуся с РАС в 

саморегуляции и в организации собственного поведения, возможность индивидуализации 

структуры урока (например, введение пауз для обучающегося с РАС в случае его утомления 

или пресыщения), наличие сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для 

релаксации, обеспечивающих возможность вывода обучающегося с РАС из травмирующей 

ситуации; 

- Потребность в создании мотивирующей среды. В образовательной организации 

должна поддерживаться спокойная и доброжелательная атмосфера на уроке и на перемене; 

важно наличие средств, стимулирующих мотивацию обучающегося с РАС к обучению, прежде 

всего связанных со сферой его интересов; учет повышенной сенсорной чувствительности 

(предупреждение ситуаций, связанных с сенсорным дискомфортом в зависимости от 

особенностей обучающегося); использование при необходимости дополнительное средств 

поощрения и средств для создания ситуации успеха; 

– Потребность в обеспечении возможности временного изменения организации 

обучения обучающегося с РАС в связи с ухудшением его состояния, например, из-за 

специфического течения подросткового кризиса или ухудшения психологического состояния 

после соматической болезни; 

– Потребность в такой организации классного помещения и рабочего места 

обучающегося с РАС, которая смягчает повышенную реакцию на сенсорные стимулы, 

уменьшает возможность возникновения неадекватного поведения во время урока;  

– Потребность в индивидуализации системы оценивания образовательных 

результатов. РАС является сложным нарушением развития, поэтому даже обучающиеся, 

достигающие высоких результатов в образовательной организации, будут нуждаться в 

адаптации и индивидуализации системы аттестации для оценивания образовательных 

результатов. В связи с неоднородностью группы обучающихся с РАС, а также с 

неравномерностью развития психических функций и навыков у конкретного обучающегося с 

РАС, в процессе обучения возникает необходимость адаптировать систему оценивания так, 

чтобы обучающиеся с РАС смогли продемонстрировать достигнутые ими образовательные 

результаты. Вместе с тем освоение образовательных программ основного общего образования 

обучающимися с РАС завершается обязательной Государственной итоговой аттестацией, с 

установлением общих критериев оценивания в соответствие с ФГОС НОО. Для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья вариативной является форма проведения ГИА и 

необходимые специальные условия ее проведения, которые определяются территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией индивидуально для каждого обучающегося с 

РАС. 

2 группа: потребности, связанные с освоением адаптированной образовательной 

программы. Вследствие стойких особенностей у обучающихся с РАС, а также вследствие их 

специфического жизненного опыта возникает необходимость как адаптации содержания 

основной образовательной программы, так и подбора педагогических методов и средств для 
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успешного ее освоения обучающимся. 

1) Образовательные потребности, связанные с индивидуализацией содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы: 

– Потребности в адаптации содержания учебных программ отдельных предметов. 

Например, особенности социального развития могут быть причинами непонимания 

обучающимися с РАС некоторых литературных текстов, предлагаемых для изучения на уровне 

основного общего образования, или текстов по истории и обществознанию. 

Кроме этого, все дети и подростки с РАС имеют парциальную дефицитарность в 

развитии психических процессов и, вследствие этого, неравномерно усваивают учебный 

материал. В этой ситуации возникает необходимость более гибкого, индивидуализированного 

подхода к составлению рабочих учебных программ по изучаемым предметам. 

Так, может возникнуть необходимость в изменении порядка изучения учебных тем, во 

введении дополнительных учебных тем и разделов или в сочетании учебного материала, 

предназначенного для разных классов, в повторном изучении пройденных тем, увеличении 

или уменьшении времени прохождения темы, во введении учебных тем коррекционной 

направленности в рамках коррекционной программы. Так, например, хорошо считающий 

обучающийся с РАС в силу особенностей речевого развития может с большим трудом 

осваивать решение текстовых задач. В этой ситуации адаптированная учебная программа 

может сочетать материал за разные годы обучения: счетные операции, соответствующие 

программе класса, в котором учится обучающийся с РАС, и задания на решение текстовых 

задач за предыдущие годы обучения.  

– Потребность в развитии жизненных компетенций. Для преодоления склонности 

обучающихся с РАС к формализации полученных знаний или использованию полученных 

знаний для аутостимуляции содержание адаптированной образовательной программы должно 

обеспечивать связь учебного материала с их жизненным опытом. 

– Образовательные потребности, связанные со специфическими проблемами развития 

и применения универсальных учебных действий. Программа формирования и развития УУД 

требует учета особенностей обучающихся с РАС и целенаправленной педагогической работы 

для овладения ими УУД с учетом принципа преемственности. Регулятивные и 

коммуникативные УУД у обучающихся с РАС на момент перехода к уровню основного 

общего образования будут значительно отличаться от развития УУД у типично 

развивающихся детей, поэтому принципиально важно разрабатывать программу развития 

УУД, опираясь на индивидуальные результаты, достигнутые обучающимся с РАС в конец 

обучения на уровне начального общего образования. 

2) Образовательные потребности, связанные с использованием специфичных для РАС 

методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для 

успешного освоения образовательной программы.  

– Потребность в дополнительных средствах визуализации. Для большинства 

обучающихся с РАС характерна задержка развития словесно-логического и абстрактного 

мышления. Поэтому при их обучении более эффективна опора на наглядные формы 

мышления. Особенности речи обучающихся с РАС приводят к тому, что вербальная 

информация недостаточно хорошо усваивается ими без использования наглядных опор. 

Поэтому необходимо использовать дополнительные средства визуализации при объяснении 

учебного материала, выполнении учебных заданий, при устных ответах обучающегося. Это 

могут быть схемы, рисунки, алгоритмы выполнения, планы устного ответа и т.п. 

– Потребность в специализированном дидактическом материале. При обучении детей 

и подростков с РАС часто возникает потребность в адаптации, частичной или полной замене 

дидактических материалов, разработанных для типично развивающихся обучающихся, на 

материалы, учитывающие особенности обучающихся с РАС. Так, например, для эффективного 

усвоения учебного материала и успешного выполнения заданий обучающимся с РАС может 

потребоваться упрощение или сокращение текста задания, разбивка большого задания на 
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отдельные шаги, уменьшение количества заданий на странице и т.д. 

3 группа: образовательные потребности, связанные с преодолением трудностей в 

развитии эмоционально-волевой сферы и в социальной адаптации обучающегося с РАС:  

– Потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими людьми. 

Обучающемуся с РАС требуется постоянная и направленная помощь в установлении 

позитивных контактов с учителями и одноклассниками. Для этого он нуждается не только в 

вовлечении в общение и совместную деятельность (например, игру или беседу), но и в 

помощи в осознании полученного опыта как основы для дальнейшего развития и 

социализации;  

– Потребность в развитии самосознания и саморегуляции. Особенности эмоционально-

волевого развития обучающихся с РАС являются причиной того, что они нуждаются в 

постоянной педагогической поддержке для осознания происходящих с ним событий, 

понимания собственного состояния, развития самооценки и уровня притязаний. Обучающийся 

с РАС нуждается в помощи в преодолении фрагментарности представлений о себе и о 

собственном жизненном опыте;  

– Потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о других 

людях. Обучающемуся с РАС сложно понять причины поведения других людей, представить 

себя на их месте. Преодоление этого помогает обучающемуся с РАС принимать 

общепринятые правила и выстраивать собственное социальное поведение, усваивать 

морально-этические нормы;  

– Потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации. Обучение 

способам и навыкам коммуникации, адаптирующим обучающихся с РАС к условиям жизни в 

рамках образовательной организации и дающим возможность дальнейшего развития 

социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, для обучающихся с ОВЗ в образовательной организации должны 

создаваться специальные образовательные условия. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 

программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ст. 79. п. 3 Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на 

обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с РАС. Для этого 

система специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с РАС с условием 

обеспечения дифференцированного и индивидуального подхода в их определении. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной 
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программы основного общего образования обучающихся с РАС 

 
 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с РАС (АООП НОО РАС) разрабатывается в соответствии со ФГОС основного 

общего образования и с учетом Основной образовательной программы (ООП).  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации, этнокультурных особенностей населения, содержит 

документы, развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во 

ФГОС НОО. Образовательная организация, в свою очередь, разрабатывая адаптированную 

основную образовательную программу обучающихся с РАС, использует содержащуюся в 

АООП НОО РАС документацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной и коррекционно-развивающей деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с РАС включает 

следующие документы: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных   модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий  обучающихся с РАС; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения); 

- характеристику условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С РАС 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения АООП НОО обучающимися с РАС, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся с РАС овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
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познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. Необходимо также принимать во внимание 

особенности формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС для выстраивания 

индивидуализированной, в каждом случае, системы учебных действий.  

В соответствии с реализуемой ФГОС НОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся с РАС и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося с РАС. 

В основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с 

РАС в соответствие с ФГОС НОО устанавливаются требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися с РАС программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты. ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения 

программ основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам АООП НОО РАС: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного   предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам: 

-Язык и речевая практика ( Речь и альтернативная коммуникация) 

-Математика (Математические представления) 

-Окружающий мир ( Человек, Домоводство, Окружающий социальный мир) 

-Искусство ( Музыка и движение, Изобразительная деятельность) 

-Физическая культура ( Адаптивная физкультура) 

-Технология ( Профильный труд) 

 

 

 

 

 

2.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
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РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 
 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс 

образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 

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. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 

анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 

ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть 

достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития по-

следнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая 

аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения 

за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 

областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

• 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 должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении 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. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых 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 
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узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для корректировки 

СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

В соответствии с требованиями ФГОС к  адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающегося.  

Показатели сформированности представлений:  

 представление отсутствует: ребёнок не узнаёт объект/предмет (использование отсутствует);  

 представление сформировано частично: у ребёнка ограничено представление об 

объекте/предмете (использование с постоянной подсказкой: прямой, косвенной);  

 представление сформировано ситуативно: ребёнок не всегда узнаёт объект/предмет 

(использование с периодической подсказкой: прямой);  

 представление сформировано ситуативно: ребёнок не всегда узнаёт объект/предмет 

(использование с периодической подсказкой: косвенной);  

 представление сформировано: ребёнок узнает объект/предмет (использование с 

периодической подсказкой: вербальной);  

 представление сформировано: ребёнок узнает объект/предмет (самостоятельное 

использование).  

Показатели восприятия материала:  

 понимает без визуализации;  

 понимает без визуализации частично;  

 не понимает без визуализации;  

 понимает с наглядным подкреплением;  

 понимает с наглядным подкреплением частично;  

 не понимает.  

Показатели самостоятельности:  

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен);  

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого;  

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого;  

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (по изображению или 

вербально);  

 действие выполняется ребенком по подражанию или образцу;  

 действие выполняется ребенком самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и  предметных 
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результатов 

 
Достижение обучающимся с РАС личностных результатов связано с развитием 

личностных качеств, необходимых для его становления как гражданина, активного субъекта 

социума, а также как человека, способного к саморазвитию и самоопределению, постановке и 

достижению личных жизненных целей. Для этого аутичному обучающемуся необходимо 

помочь в преодолении узости и фрагментарности в представлениях о себе и об окружающем 

мире, проблем в развитии социальных и межличностных взаимоотношений, в накоплении и 

присвоении позитивного опыта взаимодействия с окружающим миром и людьми. 

Для обучающегося с РАС достижение личностных целей должно способствовать 

развитию его готовности и способности к дальнейшему обучению, в том числе 

профессиональному. Необходимая для этого способность к самообразованию основывается на 

расширении познавательной активности, преодолении стереотипных и ограниченных 

интересов и развитии активных форм взаимодействия с окружающим миром. 

Достижение личностных результатов обучающимися с РАС обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 

деятельность и программы коррекционной работы. 

Для достижения личностных результатов обучающимся с РАС необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и семьи. 

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и 

особенностями развития обучающегося с РАС. Например, поскольку эмоционально-волевое и 

личностное развитие аутичного обучающегося нередко задерживается по сравнению с 

типично развивающимися сверстниками, допустима ориентация на личностные результаты с 

учетом его реального психологического возраста. 

Так же как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения 

аутичным обучающимся личностных результатов осуществляется на основе анализа 

достижений личностных результатов по трем блокам: 

– сформированность основ гражданской идентичности личности; 

– сформированность индивидуальной учебной самостоятельности; 

– сформированность социальных компетенций.  

Дополнительно оценивается сформированность жизненных компетенций.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с РАС в целом совпадают с личностными результатами, 

определенными во ФГОС ОНО. Тем не менее особенности развития эмоционально-волевой 

сферы обучающихся с РАС являются причиной того, что для достижения заявленных 

личностных целей необходимо психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса, 

в рамках которого осуществляется направленное коррекционно-развивающее обучение. 

Поэтому для достижения личностных результатов обучающимся с РАС необходима 

согласованность учебных и коррекционных программ. 

Так, например, личностные результаты, направленные на формирование у 

обучающегося с РАС осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку и на усвоение социальных норм и правил поведения, основано не только на наличии 

позитивного опыта взаимодействия с другими людьми, но и с возможностью практического 

коррекционно-развивающего обучения обучающегося с РАС навыкам коммуникации, и 

дальнейшее их развитие с использованием специальных коррекционно-развивающих 

программ.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по 

оценке достижения личностных результатов обучающихся с РАС в образовательной 

организации необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры исследования, 

адаптации и модификации используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном 
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и региональном уровнях, с учетом особенностей личностного, эмоционально-волевого и 

познавательного развития обучающихся с РАС. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по 

достижению личностных результатов обучающихся с РАС должен проводиться регулярно и 

иметь комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достижения личностных 

результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развития личностных 

результатов конкретного обучающегося с РАС.  

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с РАС используются 

следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами, членами семьи, тьюторами), 

экспертная оценка (заключение психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации), анализ продуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). В силу 

особенностей познавательного и личностного развития обучающихся с РАС применение 

стандартизированных и проективных методик имеет ряд ограничений. Поэтому при отборе 

инструментария для проведения обследования нужно выбирать специализированные методики 

психолого-педагогической диагностики и использовать методы и приемы обследования, 

разработанные для детей с РАС. 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов 

обучающимся с РАС является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках 

образовательной организации осуществляется на основе создания рабочей экспертной группы, 

в которую входят педагогические работники и специалисты, непосредственно 

контактирующие с обучающимся с РАС. Для получения объективных результатов в ходе 

работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающегося с РАС. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов обучающихся с РАС 

ФГОС ОНО определяет, что оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся  и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

–универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

–универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

–универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне  произвольного внимания). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной)  частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований  и проектов. 

Каждый из перечисленных  видов  диагностики  проводится  с периодичностью не  

менее чем один раз в два  года. 

        Основное содержание оценки метапредметных результатов обучающихся с РАС на 

уровне основного общего образования связано, прежде всего, с овладением продуктивными 

способами деятельности, применимыми в конкретной учебной общественной и личностной 

ситуации, и определяет готовность к дальнейшему обучению, в том числе профессиональному, 

и готовность обучающегося с РАС выстраивать эффективные социальные связи. 

Достижение метапредметных результатов обучающимся с РАС обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 

деятельность и программу коррекционной работы. 

Для достижения метапредметных результатов аутичным обучающимся необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и семьи. 

В соответствии с ФГОС ОНО в качестве основных достижений метапредметных 

результатов оцениваются:  

● способность и готовность к освоению систематических знаний, к их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

● способность работать с информацией;  

● способность к сотрудничеству и коммуникации;  

● способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

● способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

● способность к самоорганизации,  

● способность к саморегуляции и рефлексии. 

 В качестве основных жизненных компетенций обучающегося с РАС необходимо 

оценивать: 

умение использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала по 

учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной жизни; 

способность организации успешного взаимодействия с окружающими людьми, 

опираясь на понимание социальных отношений; 

способность к эмоциональному самоконтролю; 

способность к самостоятельной организации собственной повседневной жизни; 

способность заботиться о поддержании собственного здоровья. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с РАС прежде всего 

должна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе 

обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с 

неравномерностью и особенностями развития обучающегося с РАС. Например, поскольку 
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эмоционально-волевое и личностное развитие аутичного обучающегося нередко 

задерживается по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками, допустима 

ориентация на метапредметные результаты с учетом его реального психологического возраста. 

Оценка достижения обучающимся с РАС метапредметных результатов проводится в 

рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимся с РАС в 

образовательной организации необходимо разработать комплекс процедур, адаптирующих 

процедуры оценивания, предложенные во ФГОС. В зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающегося с РАС выбирается наиболее подходящая процедура. Для 

обучающихся с РАС такими процедурами преимущественно являются использование 

накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита итогового индивидуального 

проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за выполнением обучающимся 

конкретного задания или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично развивающихся 

обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, например, для 

оценивания читательской грамотности необходим правильный подбор текста для чтения с 

учетом таких особенностей обучающегося с РАС как сложности при понимании переносного и 

скрытого смысла, пословиц и поговорок, как фрагментарность представлений о социальных 

отношениях и т.д. 

При необходимости может быть индивидуализирована процедура выполнения 

диагностических заданий с учетом особенностей конкретного обучающегося с РАС. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения обучающимися с РАС 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 

может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся с 

РАС в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

художественно-творческую, социальную и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися совместно с педагогическими работниками, специалистами 

службы психолого-педагогического сопровождения. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из  следующих  

работ: 

а) письменная работа (реферат, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются педагогами и 

специалистами службы психолого-педагогического сопровождения с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования обучающихся с РАС, их особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования и  с особенностями организации проектной деятельности в 

конкретной образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
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(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации, в состав которой входят педагоги, специалисты 

службы психолого-педагогического сопровождения, или на школьной конференции. 

Особенности оценки предметных результатов обучающихся с РАС 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ОНО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ОНО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной,  

читательской  и др.) грамотности. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Введение данных обобщенных критериев в оценку предметных результатов 

обучающихся с РАС должно проводиться с учетом особых образовательных потребностей 

учащихся этой категории, психолого-педагогических особенностей, в том числе, с учетом 

индивидуальных особенностей когнитивного развития («когнитивного профиля») конкретного 

обучающегося с РАС. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся действовать во внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

  При оценке сформированности предметных результатов по критерию  

«функциональность»  разделяют: 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 



27 
 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания  по  предложенным критериям; 

оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга, адаптированного по 

содержанию и процедурам проведения для обучающихся с РАС 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного   мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.3.  Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 1-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

                                                           
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 

(в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения на уровне основного общего образования. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012,  № 273-ФЗ 

(ст.58) и иными нормативными актами. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ  

 

2.2.1.1 Предметная область Язык и речевая практика 

( учебный предмет Речь и альтернативная коммуникация) 

 
Пояснительная записка 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого. 

Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в общении 

с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка 

ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании специальных 

условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств коммуникации с 

учетом актуальных 

возможностей: от невербальных, альтернативных до вербальных. Опыт социального 

взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования импрессивной и 

экспрессивной сторон речевых возможностей, моделированием в процессе обучения практико-

ориентированных ситуаций общения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. 

 

Класс 1 

доп 

1 

 

2 3 4 

Количество часов в неделю  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися: 

- адекватные коммуникативные проявления (невербальные и вербальные) на 

обращенную речь взрослого в разнообразных ситуациях взаимодействия, 

- устойчивый интерес к взаимодействию со знакомым взрослым, 

- потребность в общении со знакомым взрослым и включение в 
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коммуникативную ситуацию при использовании невербальных и вербальных, альтернативных 

средств общения. 

Обучающиеся должны уметь:  

Предметные: 

- выполнять конкретные действия по инструкции взрослого, 

- использовать пишущий предмет по назначению, 

- владеть доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными 

- понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

- пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 

коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

- пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

- вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

- использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; 

- использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации. 

- узнавать и различать напечатанные буквы. 

- писать или печатать изученные буквы, слова. 

- владеть и применять на практике знания о правилах правописания 

- Обучающиеся должны знать: 

- усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

- значение слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и 

действий, признаков предмета, предлоги, местоимения. 

- при глобальном чтении – смысл узнаваемого слова. 

- проявлять интерес к чтению взрослым коротких текстов. 

- рассматривать иллюстрации. 

Базовые учебные действия. 

- Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

- эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

- обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

- пользоваться учебной мебелью; 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из руки, 

вставать и выходить из--за парты и т. д.); за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность 

 

Планируемые результаты освоения программы 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка. 
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• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы объекты рукотворного мира и 

деятельность человека. 

• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексики грамматический материал в учебных 

и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными 

. 

• 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: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и 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; 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; 

•  общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

4) 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. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

• Узнавание и различение образов графем (букв). 

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

• Начальные навыки чтения и письма. 

 

Содержание предмета 

Пропедевтический уровень (1 дополнительный, 1 класс) 

1. Коммуникация  

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  

3. Предпосылки к формированию навыков чтения и письма  

 

Базовый уровень (2-4 класс)  

1. Коммуникация  

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  

3. Чтение и письмо  

Форма контроля: динамический контроль. 
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Пропедевтический уровень 

 Развитие базовых коммуникативных способностей Восприятие внимания к себе. Принятие 

ребёнком того, что с ним что-либо происходит. Восприятие присутствия другого человека. 

Восприятие обращения через тактильные, зрительные, слуховые раздражители. Обращение 

внимания к другому человеку и получение ответа на внимание. Ответ на присутствие другого 

человека (поворачивает лицо, отворачивается и т.д.). Умение согласиться на контакт и 

отказаться от контакта. Установление ребёнком контакта доступным способом. Способность 

поддерживать контакт. 

 Сообщение. Распознавание, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально и 

невербально).  

Накопление речевого опыта. Восприятие речевого обращения к себе как приятного. Внимание 

к речевому обращению и реагирование на него (изменяет поведение, поворачивает лицо и 

т.д.). Получение вербальных ответов на свои сообщения (в том числе невербальные). 

Узнавание голоса. Различение голоса и шума. Узнавание голосов знакомых людей. 

 Понимание речевых сигналов. Реагирование на имя. Реагирование на просьбу. Реагирование 

на запрет. Понимание похвалы. Понимание простых формул вежливости. 

Базовый уровень 

Раздел: "Коммуникация" 

Коммуникация с использованием вербальных средств. Установление контакта с собеседником: 

установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния 

собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение 

своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая ее 

звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, 

предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на 

вопросы звуком (словом, предложением). Задавание вопросов предложением. Прощание с 

собеседником звуком (словом, предложением). Коммуникация с использованием 

невербальных средств. Зависимая коммуникация: формирование, интерпретация и 

формулирование сообщения с помощью партнера. Независимая коммуникация: 

самостоятельно формулируемое сообщение. Указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. 

Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета.  

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), 

ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия(несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием таблицы букв.  

Раздел: "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации" 

Импрессивная речь 
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Непреднамеренное обучение в естественных ситуациях. Наблюдение за действиями учителя. 

Называние предметов и явлений. Побуждение к действию, игры-имитации, игры на 

повторение и подражание. Соотнесение объектов с изображением и словом, обозначающим 

объект. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 

на собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт птицы и 

др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).  

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание предложений. Понимание содержания 

элементарного текста.  

Экспрессивная речь 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Называние собственного имени. Называние имен членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.).  

Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, 

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) 

слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.).  

Называние (употребление) предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. 

Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, 

картинки, мнемокартинки). Экспрессия с использованием средств невербальной 

коммуникации. Сообщение собственного имени посредством мануальных знаков и 

графических символов при помощи зависимой или независимой коммуникации. Сообщение 

имен членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством зависимой или 

независимой коммуникации. Использование графического, предметного символа или 

мануального знака для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Использование графического, предметного символа или мануального 

знака для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять и др.). Использование графического символа или мануального знака для 

обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.).  
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Использование графического, предметного символа или мануального  знака для обозначения 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др. 

Использование графического, предметного символа или мануального знака для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др. Использование напечатанного слова, графического символа или мануального 

знака для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др. 

Использование графического символа или мануального знака для обозначения числа и 

количества предметов (пять, второй и др.)  

Составление простых предложений с использованием графического, предметного символа или 

мануального знака. Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического, 

предметного символа или мануального знака. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям с использованием графического, предметного символа или 

мануального знака. Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием 

графического, предметного символа или мануального знака. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок с использованием графического, предметного символа или мануального 

знака. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 

графического, предметного символа или мануального знака. Составление рассказа о себе с 

использованием графического, предметного символа или мануального знака.  

Раздел: "Чтение и письмо" 

Элементы глобального чтения. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как дополнительного средства коммуникации. Предпосылки к осмысленному чтению 

и письму. Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). Начальные 

навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. 

Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 

(слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). Письменные упражнения («письмо» 

точек, линий (прямые с наклоном), без наклона (горизонтальные, вертикальные), извилистые 

(волнистая, улитка и т.д.); крестики, кружки; чередование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

2.2.1.2. Предметная область Математика  

( учебный предмет Математические представления) 
 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2)  

- С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки рабочая программа может быть 

реализована в дистанционном форма 

Цель обучения 

- Формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в 

повседневной жизни. 

- 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. 

Основные задачи: 

- формирование представлений о множестве, числе, величине, форме, пространстве, 

времени, цвете; формирование представлений о количественных, пространственных, 

временных отношениях между объектами окружающей действительности; формирование 

умений и навыков в счёте, вычислениях, измерении. 

 

- развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно - 

величинных, временных и количественных отношениях окружающей действительности; 

 

- формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении на 

наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

 

- формирование общеучебных умений; 

 

- овладение элементарной математической терминологией, значимой для социально-

бытовой ориентировки в окружающей действительности. 

 

- развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 

ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие наглядно-

действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 
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формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 

доступные для них элементы математики, является основным подходом 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. 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 задач. 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления». 

 

Задачи и направления 

- Формирование представлений о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве, времени, цвете; 

- Формирование представлений о количественных, пространственных, 

временных отношениях между объектами окружающей действительности; 

- Формирование умений и навыков в счёте, вычислениях, измерении, моделировании. 

- Формирование интереса к счету. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели (с1 по 4 класс). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений). 

 

— Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения. 

 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления. 

 

Предметные результаты: 

 

- Выполнение конкретного действия по инструкции взрослого. 
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- Проявление интереса к математическим знаниям. 

-  
- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. 

- Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 

- Умение различать части суток, времена года. 

 

- Умение соотносить число с соответствующим количеством, обозначать его цифрой. 

 

- Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

-Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Направления коррекционной работы: 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и адекватно 

пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка 

сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, 

слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- развитие мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не 

приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют 

развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

1 (дополнительный) класс 

Рабочая программа рассчитана на учебный год, количество занятий в классе в неделю – 

2. 

 

Наименование блока Основное содержание 

Формирование представлений о Тактильные и 

форме зрительные упражнения на определение формы 

(круг, квадрат) 
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Формирование представлений о величине Упражнения на сопоставление двух объектов по 

величине 

большой – маленький) 

Формирование пространственных 

представлений 

Совместное перемещение учащихся и учителя 

(держатся за руки, за веревочку, за обруч и т. п.) в 

пространстве класса. 

Перенос с одного места на другое разных 

предметов. 

Стимулирование желания учеников 

выполнять эти действия по словесной инструкции 

и самостоятельно. 

Формирование временных представлений Совместные с учащимися наблюдения за 

погодными явлениями, различение частей суток 

по изображению 

Формирование количественных представлений Демонстрация ученикам действий счета объектов в 

любом порядке. 

Упражнения на соотнесение отдельных единиц 

множества с пальцами, другими 

предметами без пересчета. Понятия один 

– много. 

 

 

 

1  класс 

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, количество занятий в 

классе в неделю – 2. 

 

 

Наименование блока Основное содержание 

Формирование представлений о форм Тактильные и зрительные упражнения на 

определение формы (круг, квадрат) 

Формирование представлений о величине Упражнения на сопоставление двух объектов по 

величине (большой- маленький) 
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Формирование пространственных 

представлений 

Совместное перемещение учащихся и учителя 

(держатся за руки, за веревочку, за обруч и т. п.) в 

пространстве класса. 

Перенос с одного места на другое разных предметов. 

Стимулирование желания учеников 

выполнять эти действия по словесной инструкции и 

самостоятельно. 

Формирование временных 

представлений 

Совместные с учащимися наблюдения 

 за погодными явлениями, различение частей суток 

по изображению 

Формирование количественных представлений Демонстрация ученикам действий счета объектов в 

любом порядке. 

Упражнения на соотнесение отдельных единиц 

множества с пальцами, другими предметами без 

пересчета. Понятия один 

– много. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

 

2класс 

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, 

количество занятий в классе в неделю – 2. 

 

 

Наименование блока Основное содержание 
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Формирование представлений о величине, массе Упражнения на сопоставление двух объектов по 

величине (большой — маленький), по массе 

(Тяжелый – легкий) 

 

Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку, 

обводку по трафаретам изображений различной 

величины, по 

опорным точкам (вместе с учителем и 

самостоятельно). 

Пространственные представления Упражнения на закрепление у учащихся навыка 

перемещения в пространстве, изменения положения 

частей тела. Использование наглядных и словесных 

пространственных ориентировок. 

Использование в играх пространства класса. 

Временные представления Совместное с учащимися наблюдение за 

погодными явлениями (тает снег, бегут ручейки, 

распускаются листья и т. п.). 

Соотнесение времен 

года, частей суток с изображением. 

Отношение порядка следования Первый –  последний(крайний) 

Нумерация Нумерация 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

 

 

 

3 класс 

Рабочая программа для 3 класса рассчитана на учебный год, 

количество занятий в классе в неделю – 2. 

 

 

№ Наименование блока Основное содержание  
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Пространственные представления, 

геометрические  фигуры 

Практические действия, упражнения на 

перемещение и ориентировку в 

пространстве. 

Побуждение детей к использованию 

вербальных и невербальных средств для 

передачи пространственных отношений. 

Распознавание и называние 

геометрической фигур 

Числа и величины Порядок следования чисел. Числовой 

ряд. Обводка чисел. 

Сравнение и упорядочение предметов по 

массе. 

Отношения порядка следования Первый – последний (крайний) 

Элементарные арифметические действия Сложение, вычитание. Связь между 

сложением и вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического 

действия. 

Работа с элементарными 

задачами 

Решение наглядных задач 

Геометрический материал Распознавание и изображение 

геометрических фигур. Использование 

линейки 

Повторение и закреплений пройденного  

 

 

 

4 класс 

Рабочая программа для 4 класса рассчитана на учебный год, 

количество занятий в классе в неделю – 2. 

Наименование блока Основное содержание 



43 
 

Величины Величины и единицы их измерения. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр), времени (час). 

Сравнение и упорядочение однородных величин 

Числа Счёт предметов. Чтение и запись чисел. 

Сравнение и упорядочение чисел. 

Отношения порядка следования Первый – последний(крайний). Место числа в ряду, 

число последующее, 

число предыдущее. 

Арифметические действия Сложение, вычитание. Связь между сложением и 

вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 
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Работа с элементарными текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Геометрический материал Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование линейки 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (сантиметр) 

Повторение и закрепление 

пройденного 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Предметная область Окружающий мир 

 ( учебный предмет Окружающий природный  мир) 
 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) МБОУ Суворовская СОШ 

-  С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки рабочая программа может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

мире. Программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, ее многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека. Актуализация   и    закрепление    базовых    знаний    по    

программе «Окружающий природный мир» осуществляется благодаря комплексному 

подходу в обучении детей с умеренной, тяжелой глубокой умственностью и с ТМНР. Знания 

по программе «Окружающий природный мир» необходимо реализовывать на уроках развития 

речи, математики, чтения, изобразительной деятельности, а также и во время внеурочной 

деятельности. 

            Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 1 доп.- 4 классов для детей с 
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умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития в МБОУ Суворовская СОШ и 

составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития учащихся, уровня 

их знаний и умений.  

Цель программы – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основные задачи 

1.Уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе, 

2.Формирование новых знаний об основных ее элементах, 

3.Расширение на основе наблюдений представлений о взаимосвязи живой и неживой 

природы; 

4.Формирование умения наблюдать за природными явлениями, сравнивать их, составлять 

описания доступным обучающемуся способом; 

5.Формирование знаний о природе своего края; 

6.Обучение детей бережному отношению к природе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» представлен в предметной области 

«Окружающий мир» в 1 доп. - 4 классах по 2 часа в неделю. 

Рабочая программа предмета «Окружающий природный мир» в 1 доп. - 4 классах 

определена учебным планом ГКОУ «Школа № 56»  и рассчитана на 33 (в 1х классах) и 34 (во 

2х – 4х классах) учебные недели в соответствии с расписанием. 

1 дополнительный класс – 68 часов в год. 

 1 основной класс - 68 часов в год. 

2 класс – 68 часов в год.  

3 класс – 68 часов в год.  

4 класс – 68 часов в год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Специфика обучающихся данной категории дает ограниченную возможность закладывать в 

программу сведения о сложных явлениях в органическом и неорганическом мире, исходя из 

вышеизложенного содержание разделов программы базируется на знакомых обучающимся 

объектах и явлениях природного мира и дает педагогу возможность постепенно углублять 

сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состояниями природы. 

Программа построена по концентрическому принципу, с учетом преемственности 

планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. Содержание 

программы предполагает большое количество наблюдений, в связи с этим особое значение 

придается экскурсиям, позволяющим организовывать наблюдения за явлениями природы и ее 

живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках рекомендуется использовать 

разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, 

гербарии, коллекции, кинофильмы. 

Ведущими методами обучения являются беседы, рассказы и наблюдения. Формирование 

представлений у детей должно происходить по принципу «от   частного   к   общему».   

Сначала   ребенок   знакомится   с конкретными объектами, например, овощи: их строением, 

местом, где растут, учится узнавать определенный объект среди нескольких предложенных 

объектов (кружка, огурец, мяч). Затем ребенок знакомится с разными овощами (помидор, 

огурец, капуста и пр.), учится их различать, объединять в группы. Ребенок получает 
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представление о значении овощей в природе и жизни человека, о способах их переработки 

(приготовление салатов, варка, жарка, и пр.).  

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. 

 

Программа представлена следующими разделами: «Объекты неживой природы», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления». Разделы программы 

призваны обеспечить учащихся знаниями, раскрывающими взаимосвязь и единство всех 

элементов природы в их непрерывном изменении и развитии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные и предметные результаты ; 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 



47 
 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность 

некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно–бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, 

получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели 

в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 дополнительный класс 

Содержание программы. 

Понятие сутки. Понятие год. Окружающая природа. Явления природы. Основные 

признаки животного. Общие представления о группах животных. Птицы. Рыбы. Насекомые. 

Объекты природы (солнце). Знакомство с лесом. 

Лес - место, где растёт много деревьев, кустов, трав, грибов, ягод, живут 

животные. Представление о воде. Вода в быту и природе. Представление о растениях. 

Фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). 

Различение по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Овощи (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец). Различение 

по внешнему виду (вкусу, запаху). Грибы. Садовые цветочно- декоративных растения (астра, 

гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Планируемые результаты освоения программы. 

Формирование представления о единицах измерения времени (сутки). Ребенок получает 

представление о годе как единице измерения времени. Наблюдает за изменениями в природе. 

Представление о явлениях природы. Формирование представлений о животных, группы 

животных. 

Представление о птицах, на примере голубя, его отличии от других представителей 

животного мира. Узнавание солнца. Представление о Солнце как источнике тепла и света. 

Ребенок получает представление о лесе. Узнавание воды. Наблюдает за водой в быту и 

природе. Узнавание (различение) растений. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/166-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-domashnikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/166-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-domashnikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
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лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Учится узнавать грибы по внешнему виду. 

Узнавание (различение) садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, 

георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

1 основной класс 

Содержание программы. 

Понятие сутки. Части суток (день, ночь). Понятие неделя. Представление о годе как о 

смене 4 сезонов. Признаки животного, характеристика. Группы животных. Солнце в жизни 

человека и в природе. Земля, небо. Знание значения леса в природе. Свойства воды. 

Представление о растениях, их отличительных признаках (например, дерево — ствол, трава - 

низкая и т.п.). Фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, 

киви). Различение по внешнему виду (вкусу, запаху). Овощи (лук, картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, тыква, кабачок, перец). Различение по внешнему виду (вкусу, запаху). Строение 

гриба. Дикорастущие цветочно- декоративных растений (ромашка, фиалка, колокольчик, 

лютик, василек, подснежник, ландыш). 

Планируемые результаты освоения программы. 

Представления о единицах измерения времени (сутки). Знакомство с признаками дня и 

ночи, утра и вечера. Знакомится с единицей измерения времени – неделей. Узнаёт (различает) 

4 сезона года. Наблюдает за изменениями в природе, погоде. Формирование представления о 

животных. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Различение земли, 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/159-zadacha-1-formirovanie-predstavleniya-o-chastyakh-sutok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/926-3-1-10-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-12-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/926-3-1-10-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-12-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/926-3-1-10-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-12-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/926-3-1-10-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-12-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/926-3-1-10-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-12-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/190-zadacha-11-formirovanie-predstavleniya-o-pochve.html
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неба. Узнавание леса. Знакомится со свойствами воды (текучая, прозрачная, без цвета, 

запаха, вкуса, способна растворять некоторые вещества (сахар, соль). Узнавание (различение) 

растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знакомится со строением гриба. Узнавание 

(различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, 

колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш). 

 

2 Класс 

 Содержание программы. 

Понятие сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Представление измерения 

времени – неделей, состоящей из дней. Представление о годе как о последовательности смены 

4 сезонов. Явления природы. Основные признаки животного. Строение птицы. Строения тела 

птицы с ее образом жизни. Строение рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 

Насекомые. Луна в жизни человека и в природе. Знание значения леса в жизни человека. Вода 

в природе и жизни человека. Значение воды. Части растений (корень, ствол/ стебель, ветка, 

лист, цветок). Съедобные и несъедобные части фрукта. Съедобные и несъедобные части 

овоща. Грибы (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, 

вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Комнатные растения (герань, кактус, фиалка, 

фикус). Строение цветов (корень, стебель, листья, цветок). 

Планируемые результаты освоения программы. 

Формируются представления о единицах измерения времени (сутки). 

Знакомство с признаками дня и ночи, утра и вечера. Знакомство с днями недели. 

Узнавание (различение) 4 сезона года. Узнавание (различение) явлений природы. Знание 

основных признаков животного, их отличии от других представителей животного мира. 

Знание строения птицы. 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/190-zadacha-11-formirovanie-predstavleniya-o-pochve.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/982-3-4-32-uznavanie-razlichenie-dikorastushchikh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-romashka-fialka-kolokolchik-lyutik-vasilek-podsnezhnik-landysh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/982-3-4-32-uznavanie-razlichenie-dikorastushchikh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-romashka-fialka-kolokolchik-lyutik-vasilek-podsnezhnik-landysh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/982-3-4-32-uznavanie-razlichenie-dikorastushchikh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-romashka-fialka-kolokolchik-lyutik-vasilek-podsnezhnik-landysh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/982-3-4-32-uznavanie-razlichenie-dikorastushchikh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-romashka-fialka-kolokolchik-lyutik-vasilek-podsnezhnik-landysh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/982-3-4-32-uznavanie-razlichenie-dikorastushchikh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-romashka-fialka-kolokolchik-lyutik-vasilek-podsnezhnik-landysh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/166-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-domashnikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/166-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-domashnikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/855-3-2-25-znanie-stroeniya-ptitsy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/856-3-2-26-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-ptitsy-s-ee-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/856-3-2-26-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-ptitsy-s-ee-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/856-3-2-26-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-ptitsy-s-ee-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/183-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-planete-zemlya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/965-3-4-15-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-frukta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/965-3-4-15-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-frukta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/991-3-4-41-uznavanie-razlichenie-komnatnykh-rastenij-geran-kaktus-fialka-fikus.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/991-3-4-41-uznavanie-razlichenie-komnatnykh-rastenij-geran-kaktus-fialka-fikus.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/991-3-4-41-uznavanie-razlichenie-komnatnykh-rastenij-geran-kaktus-fialka-fikus.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/935-3-1-19-uznavanie-razlichenie-yavlenij-prirody-dozhd-snegopad-listopad-groza-raduga-tuman-grom-veter.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/935-3-1-19-uznavanie-razlichenie-yavlenij-prirody-dozhd-snegopad-listopad-groza-raduga-tuman-grom-veter.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/166-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-domashnikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/166-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-domashnikh-zhivotnykh.html
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Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Установление связи 

строения тела рыбы с ее образом жизни. Отличает насекомых от других представителей 

животного мира. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. 

Определение месторасположения объектов на земле и небе. Узнавание леса. Знает значение 

воды в природе и жизни человека (пьют, поливают, моются, стирают, готовят). Учится 

различать части растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок), называть их. 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Различение съедобных и 

несъедобных частей овоща. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, 

подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему 

виду. Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание 

строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). 

3 класс 

 

Содержание программы. 

Повторение учебного материала 2 класса 

Понятие сутки. Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Представления о днях недели, их названии. Представление о годе как о последовательности 

12 месяцев. Явления природы, их особенности. Строение животного. Особенности 

внешнего вида птиц. 

Питание рыб. Строение насекомого. Небесные тела (планеты, звезды, луна, кометы и др.). 

Лес. Растения леса. Река. Значение частей растения. Знание значения фруктов и овощей в 

жизни человека. Место, где растут грибы (лес). Строение комнатного растения. Место, где 

растут цветы (луг, сад, лес). 

Планируемые результаты освоения программы. 

Знакомится со сменой частей суток. Ориентируется в смене частей суток. Различает 

дни недели. Знакомится с названиями 12 месяцев. Узнаёт и различает явления природы 

(дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Знает строение животного 

(основные части тела). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания рыб. 

Знание строения насекомого. Ребенок получает представление о небесных телах (планеты, 

звезды, луна, кометы и др.). Различение растений леса. Узнавание реки. 

Знает значение каждой части растения. Например, листья образуют питательные 

вещества на свету, из них происходит испарение воды, растение дышит при помощи листа. 

Знакомится со значением фруктов и овощей в жизни человека, получает представления о 

сборе урожая. Определяет место, где растут грибы (лес). Знание строения растения. 

Определяет место, где растут цветы (луг, сад, лес). 

4 класс 

Содержание рабочей программы. 

Повторение учебного материала 3 класса. 

Понятие сутки. Последовательность частей суток. Последовательность смены дней 

недели. Понятие календарь. Названия 12 месяцев. Соотнесение явлений природы с 

временем года. Строение животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, хвост, копыта, 

грива, шерсть, вымя, пятачок, уши). 

Строение птицы. Особенности внешнего вида насекомых, их питание. Небесные тела 

(планеты, звезды, луна, кометы и др.). Лес. Животные леса. Значение реки (ручья) в природе 

и жизни человека. Значение растений в природе и жизни человека. Способы переработки 

фруктов и овощей. 

Значение грибов в природе и жизни человека. Уход за комнатными  растениями. 

Цветение цветочно - декоративных растений. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Знакомится со сменой частей суток. Ориентируется в смене частей суток. Различает 

дни недели. Формирование представления о календаре. Учится называть отдельные 

месяцы. Соотносит явления природы с временем года. Знание основных признаков 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/856-3-2-26-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-ptitsy-s-ee-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/182-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-kosmose-nebesnykh-telakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/183-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-planete-zemlya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/183-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-planete-zemlya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/183-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-planete-zemlya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/965-3-4-15-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-frukta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/965-3-4-15-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-frukta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/965-3-4-15-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-frukta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/965-3-4-15-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-frukta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/976-3-4-26-uznavanie-razlichenie-gribov-belyj-grib-mukhomor-podberjozovik-lisichka-podosinovik-openok-poganka-veshenka-shampinon-po-vneshnemu-vidu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/976-3-4-26-uznavanie-razlichenie-gribov-belyj-grib-mukhomor-podberjozovik-lisichka-podosinovik-openok-poganka-veshenka-shampinon-po-vneshnemu-vidu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/976-3-4-26-uznavanie-razlichenie-gribov-belyj-grib-mukhomor-podberjozovik-lisichka-podosinovik-openok-poganka-veshenka-shampinon-po-vneshnemu-vidu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/976-3-4-26-uznavanie-razlichenie-gribov-belyj-grib-mukhomor-podberjozovik-lisichka-podosinovik-openok-poganka-veshenka-shampinon-po-vneshnemu-vidu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/976-3-4-26-uznavanie-razlichenie-gribov-belyj-grib-mukhomor-podberjozovik-lisichka-podosinovik-openok-poganka-veshenka-shampinon-po-vneshnemu-vidu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/976-3-4-26-uznavanie-razlichenie-gribov-belyj-grib-mukhomor-podberjozovik-lisichka-podosinovik-openok-poganka-veshenka-shampinon-po-vneshnemu-vidu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/991-3-4-41-uznavanie-razlichenie-komnatnykh-rastenij-geran-kaktus-fialka-fikus.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/991-3-4-41-uznavanie-razlichenie-komnatnykh-rastenij-geran-kaktus-fialka-fikus.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/991-3-4-41-uznavanie-razlichenie-komnatnykh-rastenij-geran-kaktus-fialka-fikus.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/983-3-4-33-znanie-stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-tsvetok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/926-3-1-10-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-12-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/926-3-1-10-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-12-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/926-3-1-10-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-12-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/926-3-1-10-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-12-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/873-3-2-43-znanie-pitaniya-ryb.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/992-3-4-42-znanie-stroeniya-rasteniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/859-3-2-29-znanie-osobennostej-vneshnego-vida-ptits.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/859-3-2-29-znanie-osobennostej-vneshnego-vida-ptits.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/873-3-2-43-znanie-pitaniya-ryb.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/873-3-2-43-znanie-pitaniya-ryb.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/941-3-3-20-razlichenie-rastenij-zhivotnykh-lesa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/955-3-3-34-uznavanie-reki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/992-3-4-42-znanie-stroeniya-rasteniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/936-3-1-20-sootnesenie-yavlenij-prirody-s-vremenem-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/936-3-1-20-sootnesenie-yavlenij-prirody-s-vremenem-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/936-3-1-20-sootnesenie-yavlenij-prirody-s-vremenem-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/165-3-2-1-znanie-stroeniya-zhivotnogo-golova-tulovishche-lapy-nogi-roga-khvost-kopyta-griva-sherst-vymya-pyatachok-ushi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/165-3-2-1-znanie-stroeniya-zhivotnogo-golova-tulovishche-lapy-nogi-roga-khvost-kopyta-griva-sherst-vymya-pyatachok-ushi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/165-3-2-1-znanie-stroeniya-zhivotnogo-golova-tulovishche-lapy-nogi-roga-khvost-kopyta-griva-sherst-vymya-pyatachok-ushi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/941-3-3-20-razlichenie-rastenij-zhivotnykh-lesa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/979-3-4-29-znanie-znacheniya-gribov-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/979-3-4-29-znanie-znacheniya-gribov-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/993-3-4-43-znanie-osobennostej-ukhoda-za-komnatnymi-rasteniyami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/984-3-4-34-sootnesenie-tsveteniya-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-s-vremenem-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/936-3-1-20-sootnesenie-yavlenij-prirody-s-vremenem-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/166-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-domashnikh-zhivotnykh.html


51  

животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Значение 

крыльев, перьев для жизни птиц. Ребенок знакомится с насекомыми, особенностями их 

внешнего вида, их питанием; учится узнавать и называть их. Узнавание (различение) 

небесных тел (планета, звезда). Различение животных леса. Знание значения реки (ручья) в 

природе и жизни человека. Знание значения растений в природе и жизни человека. Знание 

способов переработки фруктов (изготовление сока, варенья, джема и др.). Знакомится со 

способами переработки овощей (варка, жарка, засол, маринование и др.). Знание значения 

грибов в природе и жизни человека. Знание особенностей ухода за комнатными 

растениями (подкормка, температурный и световой режим, полив). Соотнесение цветения 

цветочно-декоративных растений с временем года. 

 

2.2.1.4. Предметная область Окружающий мир 

 ( учебный предмет  Человек) 
 

 Пояснительная записка 

            Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 1 доп.- 4 классов для детей с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития в МБОУ Суворовская 

СОШ и составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. 

Задачи: 

— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 

— представления о собственном теле; 

-распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале; 

— отнесение себя к определенному полу; 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

— формировать представления о возрастных изменениях; 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 

— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 

мытье рук перед едой, после посещения туалета, принимать душ перед сном, соблюдать 

гигиенические навыки подростка); 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

— формировать умения обслуживать себя; 

— формировать умения следить за своим внешним видом; 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности; 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/166-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-domashnikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/167-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-dikikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/167-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-dikikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/941-3-3-20-razlichenie-rastenij-zhivotnykh-lesa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/956-3-3-35-znanie-znacheniya-reki-ruchya-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/956-3-3-35-znanie-znacheniya-reki-ruchya-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/956-3-3-35-znanie-znacheniya-reki-ruchya-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/956-3-3-35-znanie-znacheniya-reki-ruchya-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/979-3-4-29-znanie-znacheniya-gribov-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/979-3-4-29-znanie-znacheniya-gribov-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/979-3-4-29-znanie-znacheniya-gribov-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
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— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. Интеграция с другими предметами с учётом общих целей изучения курса,

 определённых Федеральным государственным стандартом «Окружающий 

социальный мир», «Домоводство». 

Программа представлена следующими разделами: «Представления  о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Человек» является основной частью предметной  

области «Окружающий мир». 

Рабочая программа предназначена для учащихся 1 доп. - 4 классов (2 вариант). 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

Рабочая программа предмета «Человек» в 1 доп. - 4 классах определена учебным 

планом и рассчитана на 33 (в 1х классах) и 34 (во 2х – 4х классах) учебные недели в 

соответствии с расписанием. 

1 дополнительный класс –68ч в год. 

 1 основной класс - 68 ч в год. 

2 класс – 68 ч в год.  

3 класс – 68 ч в год.  

4 класс – 68 ч в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Предметные результаты: 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
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задач 

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

Личностные планируемые результаты: 

 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 
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отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Формы контроля: динамическое наблюдение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пропедевтический уровень  

 

1. Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

2. Знакомство с собственным телом, его частями. 

3. Гигиена тела. 

4. Умение пользоваться туалетом. 

5. Одевание-раздевание. 

6. Прием пищи. 

Базовый уровень  

Представление о себе. 

1. Гигиена тела. 

2. Туалет. 

3. Обращение с одеждой и обувью. 

4. Прием пищи. 

5. Семья. 

 

 1 дополнительный класс 

 

№ Раздел программы Основное содержание радела 

1. Я - человек.  Восприятие прикосновений, 

тактильного контакта. Разрешение прикасаться к себе. 

Ответ на прикосновения, тактильный контакт. 

Принятие изменения положения тела, перемещения. 

2. Моё имя. Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале. 
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3. Все люди разные. Отнесение себя к определенному полу. Умение 

определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать 

свои интересы, желания. 

3. Представления 

частях тела. 

о Знакомство с собственным телом, его частями. 

Формирование схемы тела. Представление о своих 

двигательных способностях. 

4. Человек: строение (голова, 

туловище, руки, ноги). 

Ориентация на кукле. 

Восприятие тела как целого. Узнавание части тела, как 

части собственного тела. Формирование схемы тела. 

Голова. Руки. Ноги. Туловище: плечи, грудь, живот, 

спина. 

5. Части лица. 

Ориентация на кукле. 

Знакомство с понятием части лица: глаза, 

рот, нос, уши. 

6. Уход за руками. Умывальная комната. Атрибуты в умывальной 

комнате. Намачивание и намыливание рук. Смывание 

мыла с рук. Вытирание рук. 

7. Умывание. Нос, глаза, уши. Уход за ними. Принятие процесса 

умывания. Умывание с поддержкой. Умывание 

самостоятельно. 

8. Уход за полостью рта. Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, зубная 

щётка и их назначение. Уход за зубами. Принятие 

прикосновений к области рта. Стимуляция области 

около рта и области рта. Принятие процесса чистки 

зубов. Знакомство со своими зубами и полостью рта. 

Чистка зубов с поддержкой. Чистка зубов 

самостоятельно. 
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9. Туалетная комната. Знакомство с атрибутами туалетной комнаты. Понятие 

«туалет», унитаз, кнопка слива, смывание унитаза. 

7. Нужды человека. Восприятие процессов выделения. Выражение 

потребности сменить памперс. Выражение 

потребности посетить туалет. Умение пользоваться 

туалетом с поддержкой. Умение пользоваться туалетом 

самостоятельно. 

8. Гигиена после посещения 

туалета. 

Туалетная бумага, отматывание туалетной бумаги, 

одевание нижнего белья. Гигиенические процедуры 

после посещения человека: мытьё рук, вытирание рук. 

9. Виды одежды  (нижняя 

одежда). 

Знакомство с видами нижней одежды. Лицевая, 

изнаночная сторона. 

10. Виды обуви. Знакомство с видами обуви. Виды 

застёжек. 

11. Практические 

упражнения в одевании 

и обувании. 

Принятие процесса одевания- раздевания. Участие в 

процессе одевания-раздевания. Самостоятельное 

одевание-раздевание. 

12. Режим дня. Режим дня школьника: утро, день, вечер, 

ночь. 

13. Правильное питание. Знакомство с овощами и фруктами. 

Соблюдения режима питания. 

14. Культура поведения в столовой. Знакомство с правилами поведения в столовой. Правила 

поведения за столом. Пользование салфеткой. 

15. Столовые приборы. Знакомство со столовыми приборами. Использование 

во время еды столовых приборов. 
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1 (основной) класс 

 

№ Раздел программы Основное содержание радела 

1 Я - человек. Восприятие прикосновений, тактильного 

контакта. Разрешение прикасаться к себе. Ответ на 

прикосновения, тактильный контакт. Принятие 

изменения положения тела, перемещения. 

2 Моё имя. Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

3 Все люди разные. Отнесение себя к определенному полу. Умение 

определять «моё» и «не моё», осознавать и 

выражать свои интересы, желания. Моя половая 

принадлежность. Моё имя. 

4 Представления о  частях тела. Знакомство с собственным телом, его частями. 

Формирование схемы тела. Представление о своих 

двигательных способностях. 

5 Человек: строение (голова, 

туловище,  руки, ноги). 

Ориентация  на картинке. 

Восприятие тела как целого. Узнавание части тела, 

как части собственного тела. Формирование схемы 

тела. Голова. Руки. Ноги. Туловище: плечи, грудь, 

живот, спина. 

6 Части лица.  Ориентация на 

картинке. 

Знакомство с понятием части лица: 

глаза, рот, нос, уши. Волосы. 

16. Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса

 приема пищи. Глотание. 

Жевание. Прием жидкости. Выражение предпочтений. 

Прием пищи с поддержкой. Прием пищи  

самостоятельно. 
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7 Уход за руками. Уход за ногами. Умывальная комната. Атрибуты в умывальной 

комнате. Намачивание и намыливание рук, ног. 

Смывание мыла с рук, ног. Вытирание рук, ног. 

8 Умывание. Нос, глаза, уши. Уход за ними. Принятие процесса 

умывания. Умывание с поддержкой. Умывание 

самостоятельно. 

9 Уход за полостью рта. Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, 

зубная щётка и их назначение. Уход за зубами. 

Принятие прикосновений к области рта. 

Стимуляция области около рта и области рта. 

Принятие процесса чистки зубов. Знакомство со 

своими зубами и полостью     рта.     Чистка     

зубов     с 

поддержкой. Чистка зубов самостоятельно. 

Полоскание рта после  еды. 

10 Туалетная комната. Знакомство с атрибутами туалетной комнаты. 

Понятие «туалет», унитаз, кнопка слива, смывание 

унитаза. 

11 Нужды человека. Восприятие процессов выделения. Выражение 

потребности сменить памперс. Выражение 

потребности посетить туалет. Умение пользоваться 

туалетом с поддержкой. Умение пользоваться 

туалетом самостоятельно. 

12 Гигиена после посещения 

туалета. 

Туалетная бумага, отматывание туалетной бумаги, 

одевание нижнего белья. Гигиенические 

процедуры после посещения человека: мытьё рук, 

вытирание рук. 
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13 Виды одежды 

(нижняя одежда, верхняя 

одежда). 

Знакомство с видами нижней, верхней одежды. 

Лицевая, изнаночная сторона. Виды застежек: 

молния, пуговицы, кнопки. 

14 Виды обуви. Знакомство с видами обуви. Виды 

застёжек. 

15 Практические 

упражнения в одевании и 

обувании. 

Принятие процесса одевания- раздевания. Участие 

в процессе одевания-раздевания. Самостоятельное 

одевание-раздевание. 

16 Режим дня. Режим дня школьника: утро, день, вечер. 

ЗОЖ. Утренняя зарядка. 

17 Правильное питание. Знакомство с овощами и фруктами. 

Соблюдения режима питания. ЗОЖ. 

18 Культура поведения в столовой. Знакомство с правилами поведения в столовой. 

Правила поведения за столом. Пользование 

салфеткой. 

19 Столовые приборы. Знакомство со столовыми приборами. 

Использование во время еды столовых приборов. 

Сервировка стола. 

20 Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса 

приема пищи. Глотание. Жевание. Прием 

жидкости. Выражение предпочтений. Прием пищи 

с поддержкой. Прием пищи самостоятельно. 

 

 

2 класс 
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№ Раздел программы Основное содержание радела 

1. Я – человек. Восприятие прикосновений, тактильного 

контакта. Разрешение прикасаться к себе. Ответ на 

прикосновения, тактильный контакт. Принятие 

изменения положения тела, перемещения. 

2. Моё имя. Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. Моё имя, фамилия. Мой возраст. 

3. Все люди разные. Отнесение себя к определенному полу. Умение 

определять «моё» и «не моё», осознавать и 

выражать свои интересы, желания. Моя половая 

принадлежность. Представление о возрастных 

изменениях человека. 

3. Представления о частях тела. Знакомство с собственным телом, его частями. 

Формирование схемы тела. Представление о своих 

двигательных способностях. 

4. Человек: строение (голова, 

туловище, руки, ноги). 

Ориентация на себе. 

Восприятие тела как целого. Узнавание части тела, 

как части собственного тела. Формирование схемы 

тела. Голова. Руки: кисть, пальцы. Ноги: Стопа, 

пальцы. Туловище: плечи, грудь, живот, спина. 

5. Части лица. Ориентация на себе. Знакомство с понятием части лица: 

глаза, рот, нос, уши. Волосы. 
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6. Уход за руками. Уход за ногами. Умывальная комната. Атрибуты в умывальной 

комнате. Намачивание и намыливание рук, ног. 

Смывание мыла с рук, ног. Вытирание рук, ног. 

Расчесывание волос. 

7. Умывание. Нос, глаза, уши. Уход за ними. Принятие процесса 

умывания. Умывание с поддержкой. Умывание 

самостоятельно. 

8. Уход за полостью рта. Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, 

зубная щётка и их назначение. Уход за зубами. 

Принятие прикосновений к области рта. 

Стимуляция области около рта и области рта. 

Принятие процесса чистки зубов. Знакомство со 

своими зубами и полостью рта. Чистка зубов с 

поддержкой. Чистка зубов самостоятельно. 

Полоскание рта после еды. 

9. Туалетная комната. Знакомство с атрибутами туалетной комнаты. 

Понятие «туалет», унитаз, кнопка слива, смывание 

унитаза. 

7. Нужды человека. Соблюдение последовательности действий в 

туалете (поднимание крышки, опускание сидения, 

спускание одежды – брюк, колготок, трусов, 

сидение на унитазе/горшке. 

8. Гигиена после посещения 

туалета. 

Туалетная бумага, отматывание туалетной 

бумаги, одевание нижнего 

белья. Гигиенические процедуры после посещения

 человека: мытьё рук, вытирание рук. 

Правила пользования полотенцем. 
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9. Виды одежды 

(нижняя, верхняя одежда, одежда 

для школы и прогулок ). 

Знакомство с видами нижней, верхней одежды, 

домашней и школьной одежды. Лицевая, 

изнаночная сторона. Виды застежек: молния, 

пуговицы, кнопки, липучки. Правила хранения 

одежды. 

10. Виды обуви. Знакомство с видами обуви. Виды застёжек. Уход 

за обувью. Хранение обуви. 

11. Практические 

упражнения в одевании и 

обувании. 

Принятие процесса одевания- раздевания. Участие 

в процессе одевания-раздевания. Самостоятельное 

одевание-раздевание. Застегивание молний. 

12. Режим дня. Режим дня школьника: утро, день, вечер. ЗОЖ. 

Утренняя зарядка. Прогулка. 

13. Правильное питание. Знакомство с овощами и фруктами. Соблюдения 

режима питания. ЗОЖ. Понятия : завтрак, обед, 

полдник, ужин. 

14. Культура поведения в столовой. Знакомство с правилами поведения в столовой. 

Правила поведения за столом. Пользование 

салфеткой. 

15. Столовые приборы. 

Сервировочная  посуда. 

Знакомство со столовыми приборами. 

Использование во время еды столовых приборов. 

Посуда для сервировки стола. Сервировка стола. 

Уборка       посуды со стола 

16. Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса 

приема пищи. Глотание. Жевание. Прием 

жидкости. Выражение предпочтений. Прием пищи 

с поддержкой. Прием пищи самостоятельно. 

Накладывание пищи в тарелку. 
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3 класс 

 

№ Раздел программы Основное содержание радела 

1. Я - человек. Знакомство. Восприятие прикосновений, 

тактильного контакта. Ответ на прикосновения, 

тактильный контакт. Принятие изменения 

положения тела, перемещения. Правильная 

посадка во время занятий. 

2. Моё имя. Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. Моё имя, фамилия. Мой возраст. Члены 

моей семьи: мама, папа, брат, сестра. 

3. Все люди разные. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и 

выражать свои интересы, желания. Моя половая 

принадлежность. Представление о возрастных 

изменениях человека. Мои одноклассники: 

имена. 

3. Представления о частях тела. Знакомство с собственным телом, его частями. 

Формирование схемы тела. Представление о своих 

двигательных способностях.

 Пространственные отношения относительно 

своего тела. 

4. Человек: строение (голова, 

туловище, руки, ноги). 

Ориентация на себе, другом 

ребенке. 

Восприятие тела как целого. Узнавание части тела, 

как части собственного тела, другого ребенка. 

Формирование схемы тела. Голова. Руки: кисть, 

пальцы, ногти. Ноги: Стопа, пальцы, ногти. 

Туловище: шея, плечи, грудь, живот, спина. 

5. Части лица. Ориентация на себе. Знакомство с понятием части лица: 

глаза, рот, нос, уши. Волосы. 
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6. Уход за телом. Умывальная комната. Атрибуты в умывальной 

комнате. Ванная комната, душ. Атрибуты в душе 

для мытья тела. Намачивание и намыливание рук, 

ног. Смывание мыла с рук, ног. Вытирание рук,

 ног. Соблюдение последовательности 

действий при мытье тела. Расчесывание волос. 

7. Умывание. Нос, глаза,  уши. Уход  за

 ними. Принятие процесса

 умывания. Умывание с поддержкой. 

Умывание самостоятельно. Чистка ушей. 

Пользование носовым платком. Гигиенические 

требования. 

8. Уход за полостью рта. Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, 

зубная щётка и их назначение. Уход за зубами. 

Знакомство со своими зубами и полостью рта. 

Чистка зубов с поддержкой. Чистка зубов 

самостоятельно. Полоскание рта после еды. 

9. Туалетная комната. Знакомство с атрибутами туалетной комнаты. 

Понятие «туалет», унитаз, кнопка слива, смывание 

унитаза. 

7. Нужды человека. Соблюдение последовательности   действий в 

туалете (поднимание крышки, опускание сидения, 

спускание одежды – брюк, колготок, трусов, 

сидение на унитазе/горшке. 

8. Гигиена после посещения 

туалета. 

Туалетная бумага, отматывание туалетной бумаги, 

одевание нижнего белья. Гигиенические 

процедуры после посещения человека: мытьё рук, 

вытирание рук. Правила пользования   полотенцем. 
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9. Виды одежды (нижняя, верхняя 

одежда, одежда для школы и 

прогулок ). 

Знакомство с видами нижней, верхней одежды, 

домашней и школьной одежды. Лицевая, 

изнаночная сторона. Виды 

застежек: молния, пуговицы, кнопки, липучки. 

Правила хранения одежды. Уход за одеждой (

 знакомство с понятиями: стирка, сушка, 

глажка). 

10. Виды обуви. Знакомство с видами обуви. Виды застёжек. Уход 

за обувью. Хранение обуви. 

11. Практические 

упражнения в одевании и 

обувании. 

Принятие процесса одевания- раздевания. Участие 

в процессе одевания-раздевания. Самостоятельное 

одевание-раздевание. Застегивание молний. 

Расстегивание пуговиц, молний, ремня. 

Застегивание, расстегивание, шнуровка. 

12. Режим дня. Режим дня школьника: утро, день, вечер, ночь. 

ЗОЖ. Утренняя зарядка. Прогулка. Сон. 

Профилактика болезней. 

13. Правильное питание. Знакомство с овощами и фруктами. Знакомство с 

основными продуктами питания: хлеб, молоко, 

рыба, мяса. Соблюдения режима питания. ЗОЖ. 

Понятия: завтрак, обед, полдник, ужин. 

14. Культура поведения в столовой. Знакомство с правилами поведения в столовой. 

Правила поведения за столом. Пользование 

салфеткой. 

15. Столовые приборы. 

Сервировочная посуда. 

Знакомство со столовыми приборами. 

Использование во время еды столовых приборов. 

Посуда для сервировки стола. Сервировка стола. 

Уборка посуды со стола. 
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16. Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса 

приема пищи. Глотание. Жевание. Прием жидкости. 

Выражение предпочтений. Прием пищи с 

поддержкой. Прием пищи самостоятельно. 

Накладывание пищи в тарелку. Наливание жидкости 

в стакан. 

 

 

 

4 класс 

№ Раздел программы Основное содержание радела 

1. Я - человек. Восприятие частей тела как отдельных элементов 

тела, формирование внимания на отдельных частях 

тела, формирование произвольных двигательных и 

сенсорных реакций отдельных частей тела, 

восприятие ритма движений тела и управление 

ритмом движений, восприятие своего тела в 

пространстве, восприятие основных 

пространственных координат тела: верх и низ, 

спереди и сзади, справа и слева. 

2. Моё имя. Знание своего имени, фамилии и умение давать 

отклик на имя доступным способом. Формирование 

зрительного образа «Я»: умения узнавать    себя    в    

зеркале,    умение 

узнавать    себя    на    фотографиях    и показывать 

себя. Называть свой возраст.   Класс. 

3. Все люди разные. Формирование знания о собственной гендерной 

принадлежности (мальчик, девочка) и возрастных 

представлений (ребенок, взрослый, малыш, 

большой). Умение определять «моё» и «не моё», 

осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Представление о возрастных изменениях человека.

 Мои одноклассники: имена, фамилии. 
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4 Представления о частях тела. Знакомство с собственным телом, его частями. 

Формирование схемы тела. Представление о своих 

двигательных способностях.

 Пространственные отношения относительно 

своего тела. Игры со своим телом. 

5. Человек: строение (голова, 

туловище, руки, ноги). 

Ориентация на себе, другом 

ребенке. 

Восприятие тела как целого. Узнавание части тела, 

как части собственного тела, другого ребенка. 

Голова. Руки: кисть, пальцы, ногти. Ноги: стопа, 

пальцы, ногти. Туловище: шея, плечи, грудь, живот, 

спина. 

6. Части лица. Ориентация на себе, 

другом ребенке. 

Знакомство с понятием части лица: глаза, 

рот, нос, уши. Волосы. 

7. Уход за телом. Умывальная комната. Атрибуты в умывальной 

комнате. Ванная комната, душ. Атрибуты в душе 

для мытья тела. Намачивание и намыливание рук, 

ног. 

Смывание мыла с рук, ног. Вытирание рук, ног. 

Соблюдение последовательности действий при 

мытье тела. Расчесывание волос. 

8. Умывание. Нос, глаза, уши. Уход за ними. Принятие процесса 

умывания. Умывание с поддержкой. Умывание 

самостоятельно. Чистка ушей. Пользование 

носовым платком. Гигиенические требования. 

9. Уход за полостью рта. Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, 

зубная щётка и их назначение. Уход за зубами. 

Знакомство со своими зубами и полостью рта. 

Чистка зубов с поддержкой. Чистка

 зубов самостоятельно. Полоскание рта после 

еды. 
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10. Туалетная комната. Атрибуты туалетной комнаты. Понятие 

«туалет», унитаз, кнопка слива, 

смывание унитаза. 

11. Нужды человека. Соблюдение последовательности действий в 

туалете (поднимание крышки, опускание сидения, 

спускание одежды – брюк, колготок, трусов, 

сидение на унитазе/горшке). 

12. Гигиена после посещения 

туалета. 

Туалетная бумага, отматывание туалетной бумаги, 

одевание нижнего белья. Гигиенические процедуры 

после посещения человека: мытьё рук, вытирание 

рук. Правила пользования полотенцем. 

13. Виды одежды 

(нижняя, верхняя одежда, одежда 

для школы и прогулок ). 

Знакомство с видами нижней, верхней одежды, 

домашней и школьной одежды. Лицевая, изнаночная 

сторона. Выворачивание. Виды застежек: молния, 

пуговицы, кнопки, липучки. Правила хранения 

одежды. Уход за одеждой (знакомство с понятиями: 

стирка, сушка, глажка). Понятие «моя одежда». 

14. Виды обуви. Головные уборы. Знакомство с видами обуви. Правая левая. Виды 

застёжек. Уход за обувью. Хранение обуви. 

Бережное отношение. 

Знакомство с видами головных уборов. Условия 

хранения. Бережное отношение. 
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15. Практические 

упражнения в одевании и 

обувании. 

Принятие процесса одевания- раздевания. Участие в 

процессе одевания-раздевания. Самостоятельное 

одевание-раздевание. Застегивание молний. 

Расстегивание пуговиц, молний, ремня. 

Застегивание, расстегивание, шнуровка. Уборка в 

шкаф, на полку. 

16. Режим дня. Режим дня школьника: утро, день, вечер, ночь. ЗОЖ. 

Утренняя зарядка. Прогулка. Сон. Профилактика 

болезней. 

17. Правильное питание. Знакомство с овощами и фруктами. Знакомство с 

основными продуктами питания: хлеб, молоко, 

рыба, мяса. Вкус. Запах. Соблюдения режима 

питания. ЗОЖ. Понятия : завтрак, обед, полдник, 

ужин. 

18. Культура поведения в столовой. Знакомство с правилами поведения в столовой. 

Правила поведения за столом. Пользование 

салфеткой. 

19. Столовые приборы. 

Сервировочная посуда. 

Знакомство со столовыми приборами. 

Использование во время еды столовых приборов. 

Посуда для сервировки стола. Сервировка стола. 

Уборка посуды со стола. 

20. Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса 

приема пищи. Глотание. Жевание. Прием жидкости. 

Выражение предпочтений. Прием пищи с 

поддержкой. Прием пищи самостоятельно. 

Накладывание пищи в тарелку. Наливание жидкости 

в стакан. 
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21. Члены семьи. Выделение близких ребёнку людей, формирование 

эмоциональных и двигательных реакций на их 

появление. Формирование понимания поисковых 

вопросов взрослого «Где мама», «Где бабушка» и 

обучение доступным вариантам ответа на них. 

Узнавание близких при появлении. Ознакомление с 

понятием «моя семья» и с семейными ролями в ней 

(мама, сын, дочь, брат, сестра) 

22. Обязанности членов    семьи. Формирование знания о действиях близких людей в 

быту (например, мама готовит, убирает). 

23. Семейные праздники. Формирование знаний и праздниках и 

традициях семьи (день рожденья, Новый год). 
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2.2.1.5. Предметная область Окружающий мир 

 ( учебный предмет  Домоводство ) 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) МБОУ Суворовская СОШ 

-  С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки рабочая программа может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Обучение детей данной категории ведению домашнего хозяйства является важным 

направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству 

реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 

Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития в 

большинстве случаев затруднено самостоятельное выполнение даже простых бытовых 

заданий. Однако, формирование у обучающихся четких алгоритмов выполнения действия, 

возможность использования различных адаптеров для бытовых приборов, дает возможность 

участия в данном виде деятельности индивидуально доступным образом, что создает у 

обучающихся ощущения причастности к работе по дому и существенно повышает качество 

их жизни. 

 

Цель рабочей программы – формирование представлений у учащихся об алгоритмах 

выполнения различной хозяйственно-бытовой деятельности, а также, максимальная 

индивидуализация процесса ее выполнения в зависимости от психофизических 

особенностей. 

 

Задачи и направления рабочей программы: 

- формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

- освоение действий по приготовлению пищи; 

- освоение действий по осуществлению покупок; 

- освоение действий по уборке помещения и территории; 

- освоение действий по уходу за вещами. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 1 доп.- 4 классов для детей с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития в МБОУ Суворовская 

СОШ и составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В учебном плане предмет представлен с 3 по 13 год обучения. При планировании и 

осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать зону ближайшего 

развития учащегося, степень и виды его нарушений (интеллектуальных, двигательных, 

сенсорных), индивидуальные особенности, потребности, социальный контекст его жизни. 
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Программа     по     домоводству     включает     следующие     разделы: «Покупки», 

«Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», 

«Уборка помещений и территории». 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном компоненте государственного стандарта домоводство обозначено как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

.«Домоводство» входит в образовательную область «Окружающий мир» варианта 2, 

основной образовательной программы для обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития интеллектуальными нарушениями. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ДОМОВОДСТВО» (3-4 КЛАСС) 

Личностные планируемые результаты: 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов; 

- охотно участвует в совместной деятельности; 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне); 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами; 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность 

некоторых функций и т.д.) 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); ответственность 

за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- знать технику безопасности с домашним инвентарем, кухонными 

инструментами и бытовыми приборами; 

-  принимать и оказывать помощь 

Предметные результаты: 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

жестов; 

- Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения; 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач; 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения; 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях; 

- Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.; 

- Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др.; 
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- Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила 

хранения домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения; 

- Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Базовые учебные действия: 

1) Подготовка  ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

2) входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

3) ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; 

4) адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

5) принимать цели и произвольно включаться в деятельность. 

 

Форма контроля: динамический контроль. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание и тематика программы учебного предмета «Домоводство» разработано на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

 

Пропедевтический уровень 

 

Привлечение внимания учащихся к предметам быта, бытовым приборам, 

инструментам и способам работы с ними. Рассматривание предметов и обучение 

фиксации взгляда на объекте, активному восприятию, перемещению предметов в руке для 

рассматривания их со всех сторон. 

Тонкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика. Тренировка кистей рук: сжимание, 

разжимание, встряхивание, помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового, тактильного анализаторов) совместно с педагогом и/или 

самостоятельно. Формирование кинестетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса (игры 

с вкладышами, пирамидками, кубиками, матрёшками, настольным конструктором, 

шнуровками, кольцами/шарами/предметами для насаживания на штырь-основу и пр.). 

Развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, пальцев и кистей рук сначала в 

рамках сопряженных действий со взрослым, затем по подражанию или по словесной 

инструкции (отдельные, попеременные, последовательные движения, серии движений). Для 

детей с тяжелыми нарушениями ОДА, обучение удержанию в руках индивидуально 

подобранных инструментов (ножи, ножницы) и совершение с ними соответствующих 

действий. Произвольная регуляция моторики рук с помощью статических и динамических 

упражнений для кистей и пальцев рук (для детей с ДЦП – выполнение возможных 

упражнений совместно со взрослым, позитивное принятие ребенком совершаемых 

действий). Индивидуально – развитие произвольной регуляции силы мышечного тонуса рук 

(«сильное», «среднее», «слабое» сжимание). Регуляция направления приложения силы. 

Умение узнавать предметы на основе зрительного восприятия (принцип «найди такой же»). 

Развитие праксиса позы кистей рук (выполнение различных упражнений – жестово-

образных игр: «Коза», «Улитка» и т.п.). Выработка динамической координации движений. 
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Формирование навыка удержания двигательной программы при выполнении 

последовательно организованных движений при различной степени поддержки со стороны 

взрослого. 

Развитие навыков крупной (общей) моторики. Праксис позы. Удержание 

равновесия, контроль за положением головы (сохранение эргономичной позы во время 

выполнения практических действий). Развитие двигательной подражательности. 

Переключение с одного вида деятельности на другой. Выработка динамической 

координации движений: удержание предмета, перемещение из руки в руку, с места на место, 

дотягивания на различные расстояния; ходьба (перемещение доступным способом) с 

предметами, сохранение равновесия и целостности переносимого предмета. Выполнение 

изолированных, попеременных и последовательных двигательных действий. Регуляция 

направления движения, приложения силы, амплитуды, интенсивности движения. Развитие 

двигательных стереотипов. 

Упражнения с бытовыми предметами, профессиональными инструментами. 

Навыки практического взаимодействия с хозяйственными и бытовыми предметами, 

инструментами. Для детей с нарушениями ОДА – умение пользоваться адаптерами для 

бытовых электрических приборов, умение удерживать в руках и использовать по 

назначению индивидуально подобранные инструменты. Соотнесение предметов с их 

функциональным назначением. Сортировка предметов по функциональному признаку. 

Изолированные операции с бытовыми предметами и инструментами с учетом их 

функционального назначения (открывание и закрывание банок, коробок; защипывание 

прищепок; переливание воды из одного сосуда в другой: из чайника в чашку, из чашки в 

чашку и т.д.; пересыпание с помощью ложек, мерных стаканчиков; выжимание губки, 

тряпки; «шитье» деревянными и пластмассовыми иголками). Жестово-образные игры и 

игровые операции, отражающие функциональное назначение предметов в различных 

социально- бытовых ситуациях. 

Формирование предпосылок к способности самостоятельно готовить пищу: 

знание названий посуды для приема и приготовления пищи (по картинкам, пиктограммам, и 

по реальным объектам); различение съедобных и несъедобных объектов; различение 

фруктов и овощей; различение хлебобулочных и кондитерских изделий; различение 

жидкостей (вода, соки, кофе и т.п.) по вкусу и внешнему виду; различение круп, муки, 

зерновых продуктов по внешнему виду. 

Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством. Формирование 

умений ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе занятий 

домоводством в виде графических символов, мануальных знаков, пиктограмм, картинок, 

фотографий, устного сопровождения. Формирование умения принимать помощь взрослого 

и/или одноклассников в процессе выполнения различных операций при работе по дому. 

Формирование умения выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

деятельности. 

 

Базовый уровень  

Раздел: "Покупки" 

Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и 

продукты (создание игровых ситуаций и дидактические игры). Введение понятия денег, как 

необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта питания, 

одежды, инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения покупок 

(продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в расположении отделов 

магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Раскладывание продуктов в 

места хранения. 

 

Раздел: "Обращение с кухонным инвентарем" 
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Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов 

посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для 

приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (терка, венчик, разделочная доска, дуршлаг, половник, лопаточка и др.). 

Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье 

и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание 

посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми 

приборами. Различение бытовых приборов по назначению (электрический чайник, 

холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым 

прибором. Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым 

прибором. Хранение посуды и бытовых приборов. Сервировка стола. Выбор посуды и 

столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. 

Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола 

скатертью, расстановка посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание 

салфеток, расставление блюд. 

Раздел: "Приготовление пищи" 

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и 

по реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, 

компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных 

продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок 

с молочным продуктом. Знание о правилах хранения молочных продуктов. Узнавание 

(различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и требующих 

обработки (приготовления) сосиска, сарделька, котлета). Знание о правилах хранения 

мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к употреблению 

(крабовые палочки, консервы, рыба). Знание о правилах хранения рыбных продуктов. 

Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, 

пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) 

(макаронные изделия (макароны,    вермишель).     Знакомство     со     способами обработки 

(приготовления) мучных изделий. Знание о правилах хранения мучных изделий. Узнавание 

(различение) круп и бобовых, готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, 

горошек) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). 

Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах 

хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

Подготовка к приготовлению блюда. Формирование представлений о приготовлении пищи 

(создание игровых ситуаций и дидактические игры). Знание (соблюдение) правил гигиены 

при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Знание последовательности действий при варке продукта: включение 

электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли 

на конфорку, выключение электрической плиты, вынимание продукта. Знание 

последовательности действий при жарке продукта: включение электрической плиты, 

наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 

конфорку, перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, 

снимание продукта. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. 

Знание последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов 

(хлеб, колбаса и др.), выбор кухонного инвентаря, сборка бутерброда. 

 

Раздел: "Уход за вещами" 

1. Уход за обувью. 
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Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной 

обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки для обуви, крема для обуви; 

Знание (выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви. 

2. Уход за одеждой. 

Формирование представлений об уходе за вещами на основе создания игровых 

ситуаций и дидактических игр. Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение 

одежды для помещения и верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки 

верхней одежды от грязи и пыли. Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор 

моющего средства. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Машинная стирка. 

Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки белья, контейнер 

для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины). Сортировка белья перед 

стиркой (например): белое и цветное белье, постельное и кухонное белье. Закладывание и 

вынимание белья из машины. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики». 

 

Раздел: "Уборка помещений и территории" 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, 

вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание 

использованной воды. Уборка пола. Заметание мусора на совок. Соблюдение 

последовательности действий при подметании пола: сметание мусора на совок, высыпание 

мусора в урну. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. 

Последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 

включение, чистка поверхности, выключение. Последовательности действий при мытье 

пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, 

намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, 

просушивание мокрых тряпок. Уборка территории. Уборка бытового мусора. Подметание 

территории. Сгребание травы и листьев. 

 

 

2.2.1.6. Предметная область Окружающий мир 

 ( учебный предмет  Окружающий социальный мир ) 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) МБОУ 

Суворовская СОШ 

-  С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки рабочая программа может быть 

реализована в дистанционном формате. 

 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Задачи: 
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-формировать представления о школе, о расположенных в ней и рядом объектах (мебель, 

оборудование, игровая площадка) 

-формировать умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности 

-формировать представления о профессиях людей (учитель, повар, врач, водитель и т.д.) 

-формировать представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель 

и т.д.), 

-учить соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

-учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать 

-учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности 

-учить организовывать свободное время с учетом своих интересов 

-воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать в них участие 

-учить соблюдать традиции государственных, школьных праздников 

-формировать представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства. 

-формировать представление о государственной символике 

-формировать представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России 

Рабочая программа предназначена для учащихся 1 доп.- 4 классов для детей с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития в МБОУ Суворовская 

СОШ и составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных 

явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности 

и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Программа представлена следующими 

разделами: «Квартира, дом, двор», «Одежда», «Продукты питания», «Школа», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», 

«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи», «Средства связи». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный 

мир» в предметной области «Окружающий мир», учебный предмет обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 1 доп. - 4 классов (2 вариант). 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

Рабочая программа предмета «Окружающий социальный мир» в 1 доп. - 4 классах 

определена учебным планом  и рассчитана на 33 (в 1х классах) и 34 (во 2х – 4х классах) 

учебные недели в соответствии с расписанием. 

1 дополнительный класс – 33 часов в год. 

 1 основной класс - 33 часов в год. 
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2 класс – 34 часа в год.  

3 класс – 34  часа в год. 

4 класс – 34  часа в год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

1) Представления о мире, созданном руками человека. 

- Наличие интереса к объектам, изготовленным руками человека. 

- Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

- Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

- Наличие представлений о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

- Наличие представлений о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

- Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли. 

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

-Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 

-Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

-Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

-Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности. 

- Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников 

Личностные результаты: 

-Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

 - Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

- Наличие интереса к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

- Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе. 

- Овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми 

для решения практико–ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах: 

• основы персональной идентичности, осознание себя как «Я»; 

• работа в коллективе (ученик – ученик); 

• слушание и понимание инструкции педагога; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• обращение за помощью и принятие помощи педагога. 

 

Формы контроля: динамическое наблюдение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Учебный предмет включает следующие разделы: 

Базовый уровень 

1. Школа. 

2. Квартира, дом, двор. 

3. Предметы быта. 

4. Продукты питания. 

5. Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

6. Город. 

7. Транспорт. 

8. Традиции, обычаи. 

9. Страна. 

10. Средства связи 

 

1 (дополнительный) класс 

№ Наименование разделов Основное содержание раздела 

1 Школа Знакомство со школой, 

классом. Школьные принадлежности: школьная доска, 

парта, ручка, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, 

2 Предметы и  материалы, 

изготовленные человеком 

Бумага, ее свойства (рвется, мнется, намокает), предметы 

из бумаги. 

3 Я и моя семья Формирование первоначальных представлений о себе. 

Родственные отношения между людьми (бабушка, 

дедушка, папа, мама, я). 

4 Дом, в котором я живу Знакомство с частями дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол). 

5 Предметы быта Знакомство с предметами посуды (тарелка, стакан, 

кружка, ложка, 

нож. 

6 Транспорт Знакомство с наземными видами транспорта. Автобус. 

Правила 

дорожного движения. 

7 Мир людей Знакомство с профессиями учитель, водитель. Игровые 

действия 

 

1 класс 
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№ Наименование разделов Основное содержание раздела 

1 Школа Ориентация в помещениях школы, в школьной 

территории; в распорядке школьного дня. 

Школьные принадлежности: дневник, карандаш, 

точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, 

краски, пластилин, альбом для рисования. 

2 Предметы и материалы, 

изготовленные человеком 

Узнавание предметов, 

изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, 

книга и др.) 

3 Дом, в котором я 

живу 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, 

дверь, 

потолок, пол). 

4 Предметы быта Узнавание по внешнему виду предмет посуды: тарелка, 

стакан, кружка, ложка, нож, кастрюля. 

Знание назначение предметов посуды. 

5 Транспорт Узнавание (различение) 

наземного транспорта (машина, автобус, троллейбус, 

трамвай). 

6 Мир людей Знакомство с профессиями повар, врач. Игровые действия 

7 Продукты питания Знакомство с напитками (сок, чай, вода) Узнавание 

напитков (вода, сок) по внешнему виду, на вкус. 

 

 

 

 

2 класс 

№ Наименование разделов Основное содержание  раздела 
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1 Школа. Правила поведения в школе. Узнавание и назначение 

школьных принадлежностей. 

Знать названия и назначение помещений в школе. 

Знакомство с профессиями людей работающих в школе. 

Узнавание 

(различение) мальчика и девочки по внешнему виду. 

2 Предметы и 

материалы, изготовленные 

человеком 

Знакомство с предметами из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери и др.) Узнавание предметов, 

изготовленных из 

дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.) 

3 Квартира, дом, двор Знакомство с типами домов (одноэтажный 

(многоэтажный), каменный (деревянный), городской 

(сельский, дачный) 

дом 

4 Предметы быта Знакомство с кухонным инвентарем (терка, овощечистка, 

разделочная доска, дуршлаг, 

половник, открывалка). Знание назначение кухонного 

инвентаря 

5 Транспорт Знакомство с воздушными видами транспорта (самолет, 

вертолет) 

6 Город Знакомство с зданиями: школа, магазин. Соблюдение 

правил 

перехода улицы 

7 Продукты питания Знакомство с молочными продуктами (молоко, кефир, 

творог, масло, морожено) Узнавание (различение) 

молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, 

кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. 

Узнавание упаковок 

с молочным продуктом. 

8 Традиции и обычаи Формирование представлений о школьных традициях: 

День знаний, День учителя 

 

3 класс 
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№ Наименование разделов Основное содержание  раздела 

1 Школа. Правила поведения в школе. 

Знание назначения помещений школы. Нахождение 

помещений школы. Знание профессий людей, 

работающих в школе. Узнавание (различение) мальчика и 

девочки по внешнему виду. 

2 Предметы и 

материалы, изготовленные 

человеком 

Знакомство с предметами, изготовленные из стекла 

(ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.) Узнавание 

предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые 

приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, 

контейнеры и т.д.). 

3 Квартира, дом, двор Формирование представлений о 

помещениях квартиры, дома, (комната, прихожая, кухня, 

ванная комната, туалет, балкон). Узнавание (различение) 

типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской 

(сельский, дачный) дом. 

4 Предметы быта Знакомство с предметами мебели. Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, 

шкаф, кресло, кровать). 

5 Транспорт Узнавание (различение) воздушного транспорта (самолет, 

вертолет). Знакомство с видами водного транспорта 

(лодка, 

пароход, корабль) 

6 Город Назначение зданий: 

школа, магазин. Соблюдение правил в общественных 

местах. 

7 Продукты питания Знакомство с видами мучных изделий: готовых к 

употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, 

сухари), кондитерских изделий (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад). 

8 Страна Знакомство с понятием «Страна», обогащать знания и 

представления детей о государственных праздниках, 

воспитывать любовь к своей Родине. 

9 Традиции и обычаи Формировать представления о праздниках. Знание 

традиций и атрибутов праздников (Новый 

Год, День Победы) 
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4 класс 

 

 

№ Наименование разделов Основное содержание  раздела 

1 Школа. Узнавание (различение) зон класса. Знание 

(соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание 

(различение) школьных принадлежностей: 

школьная доска, парта, учебник, тетрадь, дневник, 

карандаш, точилка, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования. Узнавание 

(различение) мальчика и девочки по внешнему виду. 

Умение 

выражать свой интерес к другому человеку. 

2 Предметы и 

материалы, изготовленные 

человеком 

Узнавание предметов, изготовленных из резины 

(резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). 

Узнавание предметов, изготовленных из металла 

(ведро, игла, кастрюля и др.). Узнавание предметов, 

изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора и др.). 

Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы 

(бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, 

фломастеры, контейнеры и т.д.). 

3 Квартира, дом, двор Формирование представлений о помещениях квартиры, 

дома, (комната, прихожая, кухня, ванная комната, 

туалет, балкон). Знакомство с местами общего 

пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, 

лестничная площадка, лифт). Соблюдение правил 

безопасности, поведения в местах общего пользования в 

доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не 

залезать на чердак, не трогать 

провода и др. Узнавание своего домашнего адреса 

(город, улица, номер дома, номер квартиры). 

4 Предметы быта Знание назначения предметов мебели. Различение 

видов мебели 

(кухонная, спальная, кабинетная и др.) 
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2.2.1.7. Предметная область Искусство 

 ( учебный предмет   Музыка и движение) 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Музыка и движение» для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (2 вариант) 1- 4 классы 

разработана в соответствии: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599; 

• адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

МБОУ Суворовская СОШ  

• учебным планом МБОУ Суворовская  

Цели учебного предмета: музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный 

ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким образом, музыка 

рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но 

музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему 

вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки 

помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на 

музыку, научить наслаждаться ею. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности. 

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на 

музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-

методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под 

музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной 

музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких 

звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание 
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оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит 

музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). 

Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение 

запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на 

другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по 

ее окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и 

т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», 

наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. 

Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие 

словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой 

ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения 

под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метроритма 

произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение 

мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры 

на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном 

инструменте. Игра в ансамбле. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «узыка и движение» проводится 

на основании выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению 

планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По 

итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития 

его жизненных компетенций.  

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в течение последних двух 

недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 

предмета, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 



86  

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Оценка достижений предметных результатов основывается на качественных 

критериях по итогам выполняемых 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». 

Методы и средства оценки: творческие задания, опрос (исходя из возможностей 

ребенка). Критерии: степень самостоятельности и потребности в посторонней помощи 

(самостоятельно, направляющая, контролирующая, стимулирующая), полнота знаний, 

прочность усвоения и умения их применять. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Музыка и движение»   изучается   в 1доп. - 4 классах 2 раза в 

неделю. 

Личностные и предметные результаты 

1 дополнительный класс 

Предметные результаты: 

• развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений; 

• интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах); 

• умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

• освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах; 

• умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре; 

• готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях; 

• умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

• стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

• умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. Базовые учебные действия. 

Личностные результаты: 

• основы персональной идентичности, осознание

 своей принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я»; 

• социально – эмоциональное участие в процессе общения и 

деятельности; 

• формирование социально ориентированного взгляда на

 окружающий мир в органичном единстве и 

разнообразии природной и социальной частей. 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

• основы персональной идентичности, осознание своей

 принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я»; 

• социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

• формирование социально ориентированного взгляда на
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 окружающий мир в органичном единстве и 

разнообразии природной и социальной частей. 

Предметные результаты: 

• выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

• пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога); 

• слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

• ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

• подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне и др. инструментах. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

• положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

• готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

• готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта 

в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

• осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

• адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

• начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

• сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

• наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

• выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

• пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога); 

• слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

• ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

• подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне и др. инструментах. 

3 класс 

Личностные результаты: 

• проявляют интерес к музыкальным произведениям, положительно реагируют 

на звучание знакомых мелодий; 

• проявляют интерес к певческим (хоровым) и танцевальным умениям; 

• взаимодействуют со сверстником при выполнении игры на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты: 

• узнают знакомое музыкальное произведение на основе прослушивания, могут 

повторить ритм звучания; 

• дифференцируют характер мелодий (хороводная, плясовая, маршевая и др.); 
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• участвуют в хоровом пении (в группе сверстников); 

• выбирают музыкальные инструменты на основе прослушивания знакомой 

мелодии (скрипка, арфа, флейта, барабаны, колокольчики); 

• совершенствуют предметно-игровые действия на одном из музыкальных 

инструментов совместно с одним из сверстников; 

• выполняют простейшие знакомые танцевальные движения под музыку разного 

характера (хороводная, маршевая); 

• участвуют в музыкальных постановках. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

• проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

• интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах); 

• умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

• освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах; 

• умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

▪ проявление положительных качеств личности 

• получение положительных эмоций от взаимодействия в процессе деятельности 

• проявление эмоционально положительного отношения к результатам своего труда. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1д-4 класс 

1  направление «Осенняя музыка» (1-3 модуль) 

Слушание музыки. Закрепить интерес к звукам музыкальных инструментов и 

природным звукам. Учить слушать песни, понимать ее содержание, эмоционально 

откликаться, формировать ритмическое восприятие, расширять кругозор, знакомить с 

окружающим миром, природой, увеличивать словарный запас. Учить слушать пение учителя 

от начала до конца. Учить слушать и узнавать (называть инструмент, показывать карточку с 

обозначением) короткие пьесы в исполнении одного инструмента. Учить слушать 

немузыкальные звуки (аудиозаписи голосов леса, шум дождя, ветра, листвы, голосов 

животных). Учить слушать и узнавать (называть, заканчивать текст песни, показывать 

карточку с обозначением) знакомые мелодий, песенок, исполняемых на фортепиано, 

аккордеоне, металлофоне. Учить определять источник звука (где погремушка? дудочка? и т. 

д.). 

Пение. Формировать умение слушать пение учителя, привлекать детей к активному 

подпеванию, развивать умение действовать по сигналу. Учить пропевать имена детей вместе 

со взрослым. Учить пропевать музыкальные приветствий с импровизацией детьми вариантов 

приветствий на основе подражания пению взрослого. Учить подпевать отдельные слова, 

фразы, интонировать с подражанием интонациям взрослого. Учить петь в сопровождении 

ритмических движений руками, головой, туловищем совместно со взрослым и по образцу, 

предлагаемому взрослым. Познакомить с простейшими наглядными моделями: (на долгий 
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звук подбирать изображение длинной ленты и наоборот, пропевая долгий звук 

предъявленной карточке, делать плавное движения руками, делать короткие и резкие 

движения, сравнивая их с отрывистыми звуками. 

Музыкально-ритмические движения и танцы. Формировать умения реагировать на 

музыку сосредоточением и ритмическим движением. Расширить знакомство с различным 

характером музыки (марш, колыбельная, танец), отражая его в движениях. Упражнять в 

организации внимания. Развивать навык ориентирования в пространстве зала, в процессе 

выполнения музыкальных упражнений. С опорой на подражание действию взрослого: 

закреплять умение находить свое место в классе, занимать место по музыкальному сигналу 

или просьбе учителя. Учить начинать/ заканчивать действие вместе с началом/ концом 

музыки. Учить движению в соответствии с характером музыки (танец/марш/колыбельная). 

Учить ходить стайкой за учителем, игра "Прогулка". Учить ходить стайкой по направлению 

к учителю, игра «Иди/бегите ко мне". Учить ходить стайкой к игрушке, предмету 

заместителю Учить бегу вслед за учителем. Учить бегу в направлении к учителю. Учить бегу 

в разных направлениях, «в рассыпную». Учить бегу в заданном направлении с игрушкой. 

Учить реагировать на изменения в двухчастной пьесе сменой движений. Учить различать 

звуки по качеству звучания: высоте (высоко—низко), передавать это плавными движениями 

рук, хлопками, имитацией движений животных, отражать воспринятое в пропевании и 

проговаривании. 

Игра на музыкальных инструментах. Продолжать формировать умение адекватно 

использовать детские музыкальные инструменты по назначению. Формировать интерес к 

коллективной игре на музыкальных инструментах. Учить различать и называть (показывать 

на карточках) музыкальные инструменты, на которых исполняется знакомая мелодия, 

(бубен, погремушка, колокольчик.) Учить самостоятельно действовать колокольчиком, 

погремушкой/ бубном и другими звучащими игрушками. Учить подыгрывать на 

музыкальных инструментах мелодию, исполняемую музыкальным руководителем. 

Театрализованная деятельность. Обогащать эмоциональные впечатления 

обучающихся средствами театральной деятельности. Воспитывать доброе отношение к 

животным, формировать умение сопереживать. Развивать внимание, мелкую моторику рук у 

детей. Учить спокойно слушать речь взрослого (чтение сказки). Учить создавать простейшие 

характерные образы на основе музыкального звучания (зайчик веселый/грустный). Учить 

создавать образ героя, используя театральный реквизит (шапочки с изображением 

животных, маски). Разучивать игры-импровизации на развитие выразительных движений в 

соответствии с характером музыкального образа (лиса, медведь, заяц и др.). 

2  направление «Зимняя музыка» (4-6 модуль) 

Слушание музыки. Расширять запас музыкальных впечатлений в процессе 

прослушивания музыкальных произведений. Закреплять умение слушать пение учителя от 

начала до конца. Учить слушать и узнавать (называть инструмент, показывать карточку с 

обозначением) короткие пьесы в исполнении одного инструмента. Учить слушать 

немузыкальные звуки (аудиозаписи голоса животных, перелетных птиц, шум вьюги, скрип 

снега). Учить слушать и узнавать (называть, заканчивать текст песни, показывать карточку с 

обозначением) знакомые мелодий, песенок, исполняемых на фортепиано, аккордеоне, 

металлофоне. Учить определять направление звука (куда идет Паша с дудочкой?) при 

включенном/выключенном зрении. 

Пение. Привлекать детей к активному подпеванию. Развивать умение понимать слова 

песни. Развивать умение действовать по сигналу. Обогащать эмоциональные впечатления. 

Закреплять умение пропевать имена детей вместе со взрослым. Учить пропевать 

музыкальные приветствий с импровизацией детьми вариантов приветствий на основе 

подражания пению взрослого. Учить подпевать отдельные слова, фразы, интонировать с 

подражанием интонациям взрослого. Учить петь в сопровождении ритмических движений 

руками, головой, туловищем совместно со взрослым и по образцу, предлагаемому взрослым. 
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Музыкально-ритмические движения и танцы. Развивать внимание, умение изменять 

движение в соответствии со сменой характера музыки. Формировать навыки простых 

танцевальных движений. Развивать слуховое внимание, умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать выдержку. С опорой на подражание действию взрослого: 

продолжать закреплять все изученные движения и перестроения. Учить движению в 

соответствии с характером музыки (танец, марш, колыбельная). Учить начинать/ 

заканчивать действие вместе с началом/ концом музыки. Учить движению по кругу, 

взявшись за руки. Учить движению по кругу друг за другом. Учить расходиться из круга не 

задевая друг друга. Учить собираться в круг (к игрушке, обручу) по музыкальному сигналу. 

Учить строиться в ряд. Учить строиться в колонну друг за другом. Учить строиться в 

колонну парами. Учить различать звуки по качеству звучания: длительности (долгий—

короткий). Передавать это плавными движениями рук, хлопками, имитацией движений 

животных, отражать воспринятое в пропевании и проговаривании. 

Игра на музыкальных инструментах. Развивать умение сотрудничать друг с другом в 

процессе игры на знакомых музыкальных инструментах. Развивать чувство ритма. Учить 

выбирать любимые музыкальные инструменты. Учить подыгрывать знакомые мелодии в 

оркестре. Учить подыгрывать на музыкальном инструменте только одну часть двухчастной 

пьесы. Учить извлекать звуки из ударных инструментов, используя знакомые детям образы 

окружающего мира (капли дождя, стук колес, и др.). Учить извлекать звуки из рожков, 

дудочек, свистулек. Учить передавать метрическую пульсацию в размере 2/4, передавать 

ритм в движении по подражанию взрослому. 

Театрализованная деятельность. Улучшать эмоциональное состояние детей, 

вовлекать детей в активное участие в празднике. Закреплять умение создавать образ героя 

используя театральный реквизит (шапочки с изображением животных, маски). Учить 

использовать куклы бибабо для разыгрывания эпизодов и сценок из знакомых сказок. Учить 

договаривать за учителем слова знакомой сказки. Фразы героев. Готовить к вступлению на 

Новогоднем утреннике с хорошо знакомым музыкально-театральным номером. Разучивать 

имитационные игры на формирование движений, характерных для персонажей музыкальных 

пьес и песен, исполняемых детям. 

3 направление «Весенняя музыка» (7-8 модуль) 

Слушание музыки. Учить слушать песни, запоминать, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться; формировать ритмическое восприятие; расширять 

представления об окружающем мире, природе, увеличивать словарный запас.  Знакомить 

детей с музыкальными инструментами. Учить различать музыкальные произведения с ярко 

выраженными жанровыми признаками (танец, марш, колыбельная, песня, русская плясовая), 

называть их, или показывать на карточках. Учить слушать и узнавать (называть инструмент, 

показывать карточку с обозначением) короткие пьесы в исполнении одного инструмента. 

Учить слушать немузыкальные звуки (аудиозаписи голоса животных, птиц, звуки капели, 

журчание ручьев). Учить слушать и узнавать (называть, заканчивать текст песни, показывать 

карточку с обозначением) знакомые мелодий, песенок, исполняемых на фортепиано, 

аккордеоне, металлофоне. Учить определять источник звука (где погремушка? дудочка? и т. 

д.) 

Пение. Развивать умение детей петь несложные песни с поддержкой взрослого и 

самостоятельно. Закреплять умение подпевать отдельные слова, фразы, интонировать с 

подражанием интонациям взрослого. Закреплять умение петь в сопровождении ритмических 

движений руками, головой, туловищем совместно со взрослым и по образцу, предлагаемому 

взрослым. Учить подпевать знакомую песню без музыкального сопровождения/ в 

сопровождении мелодии. Учить отбивать ритм мелодии с помощью ладоней. Учить петь 

спокойно, без крика. 

Музыкально-ритмические движения и танцы. Развивать внимание, чувство 

музыкальной формы. Учить двигаться с предметами под музыку. Развивать внимание, 
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динамический слух. Закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

Закреплять умение начинать/ заканчивать действие вместе с началом/ концом музыки. 

Закреплять умение бежать вслед за учителем. Закреплять умение бежать в направлении к 

учителю. Закреплять умение бежать в разных направлениях, «в рассыпную». Закреплять 

умение бежать в заданном направлении с игрушкой. Учить, вслед за учителем переходить от 

ходьбы к бегу. Учить различать звуки по качеству звучания: темпу (быстро—медленно). 

Передавать это плавными движениями рук, хлопками, имитацией движений животных, 

отражать воспринятое в пропевании и проговаривании. 

Игра на музыкальных инструментах. Закреплять умение подыгрывать знакомые 

мелодии в оркестре. Стимулировать желание детей включатся в совместную музыкальную 

деятельность. Развивать творческие возможности, выделяя в коллективе детей две группы 

для игры на различных музыкальных инструментах – духовых (рожки, дудочки, свистульки), 

и ударных (барабан, тарелки, бубны, деревянные ложки, маракасы, колокольчики, 

треугольники). Учить передавать метрическую пульсацию в размере 4/4. Учить передавать 

ритм в движении по подражанию взрослому. Учить подыгрывать на музыкальном 

инструменте только одну часть двухчастной пьесы. 

Театрализованная деятельность. Расширять эмоциональные впечатления от музыки, 

вовлекать обучающихся в активное участие в празднике. Учить соотносить свои движения с 

характером музыки, передающих повадки сказочных героев (Бабушка, внучка, мышка, 

курочка, зайчик). Учить взаимодействовать друг с другом в постановке. Разучивать игры-

импровизации на развитие выразительных движений в соответствии с характером 

музыкального образа (петушок, курочка и цыплята, кошечка, собачка). 

4 направление «Летняя музыка» (9 модуль) 

Слушание музыки. Учить слушать песни, запоминать, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться; формировать ритмическое восприятие; расширять словарный 

запас в изучаемой предметной области. Знакомить детей с музыкальными инструментами. 

Учить различать музыкальные произведения с ярко выраженными жанровыми признаками 

(танец, марш, колыбельная, песня, русская плясовая), называть их, или показывать на 

карточках. Учить слушать немузыкальные звуки (аудиозаписи голоса животных, птиц, звуки 

шелеста листьев, журчание воды, жужжания насекомых). Учить слушать и узнавать (называть, 

заканчивать текст песни, показывать карточку с обозначением) знакомые мелодий, песенок, 

исполняемых на фортепиано, аккордеоне, металлофоне. Учить определять направление звука 

(куда идет Паша с дудочкой?) с опорой и без опоры на зрительный анализатор. 

Пение. Развивать умение включатся в хоровое пение. Закреплять умение подпевать 

отдельные слова, фразы, интонировать с подражанием интонациям взрослого. Учить 

подпевать знакомую песню без музыкального сопровождения/ в сопровождении мелодии. 

Учить включатся в хоровое пение. Учить реагировать на дирижерский жест «начало» и 

«конец». 

Музыкально-ритмические движения и танцы. Развивать внимание, чувство 

музыкальной формы; внимание, динамический слух. Развивать ориентировку в пространстве 

зала при перемещениях по кругу или парами. Закреплять умение двигаться в соответствии с 

характером музыки. Закреплять умение начинать/ заканчивать действие вместе с началом/ 

концом музыки. Закреплять умение двигаться по кругу, взявшись за руки. Закреплять 

умение двигаться по кругу друг за другом. Закреплять умение расходиться из круга не 

задевая друг друга. Закреплять умение собираться в круг (к игрушке, обручу) по 

музыкальному сигналу. Учить двигаться по классу парами. Учить двигаться по кругу 

парами. 

Игра на музыкальных инструментах. Формировать желание участвовать в групповом 

детском оркестре для выступления перед родителями и детскими коллективами. Закреплять 

умение детей играть в оркестре на 2 группах инструментов (ударные и духовые). Закреплять 
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умение передавать метрическую пульсацию в размере 2/4 и 4/4. Закреплять умение 

подыгрывать на музыкальном инструменте только одну часть двухчастной пьесы. 

Театрализованная деятельность. Формировать желание участвовать в праздничных 

мероприятиях и досуговой деятельности. Учить соотносить свои движения с характером 

музыки, передающих повадки сказочных героев (Цыпленка, лягушонка, муравья и др.  Учить 

взаимодействовать друг с другом в постановке. Учить проигрывать знакомые сказки с 

помощью различных театральных средств (шапочек, масок, бумажных кукол, кукол би-ба-

бо). 

 

 

2.2.1.8. Предметная область Искусство 

( учебный предмет   Изобразительная деятельность ) 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) МБОУ 

Суворовская СОШ 

-  С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки рабочая программа может быть 

реализована в дистанционном форма 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, 

игровая, действия с разборными игрушками, дидактическими пособиями и т. д.) 

корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

Задачи и направления рабочей программы: 

- формирование умений активно реагировать на  предложение взрослого 

полепить, порисовать. поклеить ; 

- освоение действий при работе с изобразительными средствами-

рисовать карандашами, фломастерами, красками; 

- освоение действий выполнения по образцу аппликации и 

изображений простых предметов 

- освоение действий наклеивания предметов ,составляя их из отдельных частей, 

- освоение действий передачи при лепке формы знакомых предметов, сравни вая 

её с основной формой-эталоном, работая по образцу. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Обучение ребенка с умственной отсталостью изобразительной деятельности продиктовано 

не только традиционном подходом к вопросам обучения и воспитания, но, главным образом, 

необходимостью введения таких детей в разнообразные виды доступной деятельности.. 

Изобразительная деятельность обладает большими развивающими и коррекционными 

возможностями, обеспечивает развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, 

координации движений обеих рук ,зрительно-двигательной координации, восприятия, 

представлений об окружающем мире. Овладение простейшими изобразительными навыками 

укрепляет его уверенность в своих силах. 
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Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо 

вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность в выполнении 

доступных операций. В учебном плане предмет представлен с 1 по 7 год обучения. Далее 

навыки изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при 

изготовлении изделий из воска, бумаги, дерева, ткацкой и другой продукции.  

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, потребности, 

социальный контекст его жизни. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность 

обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с нарушением интеллекта. 

«Изобразительная    деятельность»  входит    в    образовательную    область «Искусство» 

варианта 2, примерной основной образовательной программы для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ли

чностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, 

взглядом 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

⎯ Умение выполнять доступные изобразительные виды работ: лепка 

предметов ,рисование и раскрашивание предметов и сюжетов, вырезание предметов др. 

⎯ Умение соблюдать технологические процессы в изобразительной 

деятельности(в лепке, аппликации, рисовании). 

Класс 1 

дополн ительн 

ый 

1 

основ ной 

2 3 4 5 

Количество часов в 

неделю 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 
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⎯ Умение соблюдать аккуратность в работе (в лепке ,рисовании красками, с 

клеем в аппликации) . 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

⎯ входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

⎯ ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; 

⎯ адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

⎯ принимать цели и произвольно включаться в деятельность. 

Физические характеристики персональной идентификации: 

-определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

-определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

-определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

-определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

-проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

-осознает, что может, ачто ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

-понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

-проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

-умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

-избегает конфликтных ситуаций 

-принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

Мотивационно –личностный блок 

-испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

Биологический уровень 

-сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

-семейно –бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

-проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

-осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

-осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

-не мусорит на улице; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

-воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

-принимать и оказывать помощь. 
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При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 

учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

-создавать предпосылки; 

-будет иметь возможность; 

-создать условия для формирования (чего либо); 

-с помощью педагога выполняет действия; 

-предоставить возможность; 

-сформировать представление (о чем-либо); 

-создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

 

Содержание предмета 

Пропедевтический уровень (1, 2, 3класс) 

1. Привлечение внимания учащихся к предметам изобразительной деятельности, 

инструментам и способам работы с ними.  

2. Развитие тонкой моторики рук и навыков крупной (общей) моторики.  

3. Упражнения с предметами для изобразительной деятельности  

4. Формирование предпосылок к способности самостоятельно выполнять задания  

5. Продуктивная деятельность в процессе занятия .  

 

Базовый уровень (4, 5, ) 

1. Лепка(пластилин, тесто)  

2. Аппликация  

3. Рисование (карандаши, фломастеры)  

4. Рисование(гуашь, краски)  

5. Аппликация, рисование(декоративные)  

Форма контроля: динамический контроль. 

Пропедевтический уровень 

Нормализация чувствительности рук. Восприятие пассивных прикосновений 

(прикосновения руками (поглаживание, давление, похлопывание, нажимание, 

массирование); прикосновение материалами, различными по температуре, фактуре, 

материалу, вязкости; вибрация; тактильная стимуляция ладони). Ответ на прикосновения 

(выражение ребенком реакции в ответ на различные воздействия (прикосновения) с 

помощью напряжения/расслабления, оборонительного поведения, мимики, крика, 

вокализаций, вербальной/альтернативной коммуникации как способом выражения 

согласия/несогласия; выявление предпочитаемого воздействия (прикосновения); стимуляция 

показа желания повторить предпочитаемое воздействие (прикосновение) («стоп-игра»); 

показ желания повторить предпочитаемое воздействие (прикосновение)). Целенаправленное 

восприятие тактильных раздражителей (чувство нажатия и прикосновения (пассивная часть 

осязания; поглаживание ладони, похлопывание по руке, ладони, массирование руки, позже - 

использование губки, щётки, полотенца, по возможности также песка, воды, гороха и т.п.); 

осязание (рука, рот); чувство температуры; чувство боли).  

Получение знаний о материалах, предметах и орудиях труда через базовые действия. 

Знакомство с предметами и материалами при помощи рук,прикосновения и хватание 

(прикосновение к предмету и удержание его в течение короткого времени: пассивные 

движения руками ребёнка в сыпучем, жидком, вязком или ином материале, пассивное 

вкладывание предметов в руку ребёнка и смыкание его руки вокруг предмета; удержание 

предмета и исследование его ртом (сосание, облизывание, проба на вкус); удержание 

предмета и исследование его глазами). Целенаправленный захват и удержание предметов 

(пассивное или самостоятельное перемещение руки к предмету: прикосновение к предмету 

(бросающиеся в глаза формы, цвета, размеры и т.п.), фиксация (захват) предмета; захват 

предмета одной и обеими руками: захват предмета, находящегося в руке взрослого, захват 
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предмета, находящегося в различных положениях; захват, удержание и действие с 

предметами: одной рукой, обеими руками, перекладывание предмета из руки в руку, 

совершение действия обеими руками). Использование различных захватов (индивидуальный 

адаптированный хват, ладонный захват, плоский щипковый захват, пинцетный захват, 

щипцовый захват). Целенаправленное отпускание предметов (стимулирование навыка 

раскрытия ладони; стимулирование появления намерения добиться эффекта от изменения 

положения предметов, их свойств и качеств через отпускание и бросание; восприятие 

изменения положения предмета; самостоятельное изменение положения предмета (толкать, 

ставить, снимать и т.д.); бросание или отпускание предмета: в неограниченном 

пространстве, в ограниченном пространстве, в отверстие ёмкости). 

 Привлечение внимания учащихся к предметам. Любопытство как предпосылка 

практической предметной-практической деятельности (узнавание собственного тела, 

знакомство с ним: пальчиковые игры, игры на коленях, «что умеют мои руки, ноги, глаза» и 

т.д.; наблюдение за объектами, вызывающими интерес; нахождение рядом с объектами (в 

непосредственной близости); практическое исследование объектов: свободное поле 

действия, исследование объекта, занятия с самостоятельно выбранными объектами). 

Манипулирование объектами (воздействие на объекты и обнаружение взаимосвязи между 

собственными действиями и эффектом: захват, отталкивание и т.п. мячей, кубиков и иных 

предметов, сминание бумаги, открывание и закрывание сосудов; повторение известных 

манипуляций с объектами (выработка образцов поведения); исследование/изучение новых 

манипуляций с объектами).Вычленение частей и признаков объектов (привлечение 

внимание/концентрация внимания к частям/признакам, понимание и использование 

отношений между ними: раскладка целого на части, сборка частей в одно целое; осмысление 

отношений между частью и целым). Подобающее (функциональное) обращение с объектами 

(привлечение внимание/концентрация внимания к функциям объектов (демонстрация, показ, 

объяснение); вычленение функций объектов; понимание и применение обозначения функций 

объектов). Осмысление качества обращения с объектами (нахождение одинаковых свойств у 

разных объектов, нахождение разных свойств у объектов одного вида). Навыки тонкой 

моторики рук. 

Координация движений рук (действия в одном направлении: хлопки, постукивания 

обеими руками, рисование двумя руками, замешивание теста, раскатывание мягкого 

пластичного материала, работа по складыванию, сгибанию мягкого материала (фетр, ткань, 

бумажные салфетки; асимметричные движения (каждая рука осуществляет своё движение); 

«рука для удержания – рука для действия» (одна рука держит, другая осуществляет 

действие); доминирование руки: предложение материалов с той стороны, которая 

проявляется как доминантная). Пальчиковая гимнастика. Тренировка кистей рук: сжимание, 

разжимание, встряхивание, помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового, тактильного анализаторов) совместно с педагогом и/или 

самостоятельно. Формирование  кинестетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса (игры 

с пирамидками, кубиками, матрёшками, настольным конструктором, шнуровками, 

кольцами/шарами/предметами для насаживания на штырьоснову и пр.). Развитие 

произвольных движений рук, ног, головы, глаз, пальцев и кистей рук по подражанию и/или 

словесной инструкции (отдельные, попеременные, последовательные движения, серии 

движений). Произвольная регуляция моторики рук с помощью статических и динамических 

упражнений для кистей и пальцев рук. Изолированные дифференцированные умения для рук 

(комкание, сминание, разрывание, сгибание, приглаживание, размазывание, пересыпание, 

переливание, вынимание, складывание, перекладывание, наполнение предмета (песком, 

водой, крупой и т.д.), разминание, сплющивание, отщипывание, скатывание, формирование 

формы, разворачивание, сворачивание, разглаживание, расстилание, отжимание (мокрой 
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ткани, губки), завязывание узелка, выполнение фигур и элементов, собирание кусочков, 

перелистывание, отвинчивание (крышек, деталей, колпачков флаконов и пр.), завинчивание, 

вращение, резка/разрезание и т.д.). Произвольная регуляция силы мышечного тонуса рук 

(«сильное», «среднее», «слабое» сжимание). Регуляция направления приложения силы 

.Умение узнавать предметы на основе зрительного восприятия (принцип «найди такой же»). 

Развитие праксиса позы. Выработка динамической координации движений. Формирование 

навыка удержания двигательной программы при выполнении последовательно 

организованных движений. Развитие навыков крупной (общей) моторики. Развитие 

двигательной подражательности. Переключение с одного вида деятельности на другой. 

Выработка динамической координации движений: удержание предмета, перемещение из 

руки в руку, с места на место, дотягивания на различные расстояния; ходьба (перемещение 

доступным способом) с предметами, сохранение равновесия и целостности переносимого 

предмета.  

Выполнение изолированных, попеременных и последовательных двигательных 

действий. Регуляция направления движения, приложения силы, амплитуды, интенсивности 

движения. Развитие двигательных стереотипов. Игры и упражнения на идентификацию и 

простейшую группировку по образцу. Игры с красками: создание цветных пятен большой 

кистью, губкой, рукой; последующее ассоциирование этих пятен с реальными объектами. 

Демонстрация ученикам примеров рисования красками: «Дорожка для машины», 

«Капельки» и т.п. Побуждение эмоционального отклика на яркие пятна, мазки, штрихи, 

посредством привлечения внимания к ним, рассматривания, ассоциирования с реальными 

объектами. 

 Жестовые игры. Игры-пантомимы: «Ветер-ветер», «Падают листья», «Дождик», 

«Прогулка под зонтиком», «Несу корзину» и др. тематические игры.  

Базовый уровень 

Раздел: "Лепка" 

 Знакомство с пластичными материалами (пластилин, тесто, глина, магнитный песок). 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина, магнитный песок. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями для работы с пластичными материалами: 

стека, скалка, валик, форма, штамп. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами по функциональному назначению. 

Разминание пластилина (теста, глины) доступным способом. Раскатывание теста (глины) 

скалкой. Размазывание пластилина без задания по поверхности подложки, доски, листа 

бумаги, картона. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура).  

Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка материала от 

целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой. Катание колбаски на доске, в руках. Сгибание колбаски в кольцо. Катание 

шарика на доске, в руках. Расплющивание материала на доске, в руках (одной 

ладонью/двумя ладонями, одним пальцем/между пальцами, кулаком). Получение формы 

(фигуры) путем выдавливания формочкой.  

Вырезание заданной формы по шаблону стекой. Проделывание отверстия в детали. 

Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей 

изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной 

(нескольких) частей. Выполнение тиснения (пальцем, ладонью, кулаком, штампом и др.). 

Нанесение декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. 

Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного 

(геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединѐнных сюжетом. 

Раздел: " Рисование" 

Знакомство с материалами и инструментами, используемыми для рисования: краски 

(акварельные, гуашевые, акриловые и пр.), пальчиковые краски, мелки, карандаши, 

фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды, штампы, трафареты и т.д. Узнавание 
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(различение) материалов и инструментов, используемых для рисования, по 

функциональному назначению. Оставление графического следа без инструментов: 

рисование пальчиковыми красками по поверхности листа бумаги, картона, зеркала  

(пальцами, кистью, кулаком, ступнѐй) «каракулей», точек, прямых, извилистых, 

зигзагообразных линий. Освоение и соблюдение последовательности действий при работе с 

красками: опускание кисти (штампа) в баночку (поддон) с водой, снятие лишней воды с 

кисти (валика, штампа), обмакивание кисти (штампа) в краску, снятие лишней краски о край 

баночки (поддона), рисование (закрашивание, оставление следа) на листе бумаги, опускание 

кисти (штампа) в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием 

примакивания.  

Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других 

цветов. Освоение приемов и техник рисования карандашом, мелками, фломастерами. 

Рисование без задания. Рисование точек. Рисование вертикальных, горизонтальных, 

наклонных, извилистых, зигзагообразных линий. Соединение точек. Рисование 

геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание 

поверхности листа (карандашами, мелками, фломастерами, красками при помощи кисти, 

штампа). Закрашивание поверхности внутри и снаружи трафарета.  

Обводка трафарета по внутреннему и внешнему контуру. Закрашивание внутри 

контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. 

Заполнение контура штриховкой. Штриховка: справа налево, слева направо, сверху вниз, 

снизу вверх, по диагонали, двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным 

линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону). Дорисовывание части (отдельных 

деталей, симметричной половины) предмета. Рисование доступным образом с 

использованием нетрадиционных техник.  

Раздел: " Аппликация" 

Знакомство, узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка и др., природных и бросовых материалов, подходящих для изготовления 

аппликационных работ. Знакомство, узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы, трафарет, дырокол 

и др. Комкание, сминание, отрывание, разрывание, сгибание, складывание, приглаживание, 

скатывание, разворачивание, сворачивание, перелистывание листа бумаги, картона, 

салфетки, фольги, прочих материалов. Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по 

контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей.  

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону.  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 
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2.2.1.9. Предметная область Физическая культура 

( учебный предмет   Адаптивная физкультура) 
 

 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по физической культуре разработана с целью организации получения 

качественного образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющими заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

сохранения и совершенствования единого образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).          

       Цель изучения учебного предмета: повышение двигательной активности детей и 

обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

       Основные задачи изучения предмета: разнородность состава учащихся начального звена 

по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: формирование и совершенствование основных и прикладных  

• двигательных навыков; формирование умения, ходить на лыжах, играть в спортивные игры 

•  укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний.  

        Программа по адаптивной физической культуре включает 3 раздела: «Коррекционные 

подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка».   

       Общая характеристика учебного предмета 

 

       Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. 

        Программа по адаптивной физической культуре включает 3 раздела: «Коррекционные 

подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка»,  

       Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование 

умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. 

      Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах 

и дальнейшее его совершенствование. 

      Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения.  

        Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

     Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» изучается в течении 13 лет (с 1 

по12 класс).  

На первом этапе (1-5 год  обучения), в объеме 340 учебных часа за 5лет обучения:  

1 дополнительный  класс – в объеме 2 часа в неделю – 66 часов 

1 класс – в объеме 2 часа в неделю – 68 часов 

2 класс– в объеме 2 часа в неделю – 68 часов 

3 класс - в объеме 2 часа в неделю -68 часов 

4 класс – в объеме 2 часа в неделю-68 часов 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач 

и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: осознание себя как 

гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; формирование 

уважительного отношения к иному мнению; развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; формирование готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» начальной школе 

являются формирование следующих умений: 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, 

повышения работоспособности; вовлечение в систематические занятия физической 

культурой; умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

 

Содержание рабочей программы 

 

     Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

Программа состоит из следующих основных разделов: 

Физическая подготовка 

Включает в себя подразделы: дыхательные упражнения. Основные положения и 

движения. Упражнения для формирования правильной осанки. Ритмические упражнения. 

Построение и перестроение. Ходьба и бег. Прыжки. Броски, ловля, передача предметов, 

переноска груза. Лазание, перелезание, подлезание. 

Коррекционные подвижные игры 

Включает в себя подвижные ролевые игры, игры-эстафеты и элементы спортивных игр 

и спортивных упражнений: баскетбол, волейбол, футбол. 

Занятия на открытом воздухе зимой включают в себя подразделы: 

Ходьба и бег по снегу и скользким поверхностям. Спуск с горы на санках. 

В каждый раздел программы дополнительно включены игры, которые подбираются 

так, чтобы они могли способствовать усвоению учебного материала, содействовали 
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развитию нравственных качеств, а также служили средством коррекции различных 

моторных нарушений. 

Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное количество 

часов учащиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений. 

Преподавание предмета «Физическая культура» в 1-4 классах имеет целью сообщать 

знания по физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, содействовать 

коррекции недостатков физического развития и моторики обучающихся, а также их 

воспитанию. 

 

Содержание учебного предмета. 

Физическая подготовка. 

Дыхательные упражнения. 

Глубокий вдох через нос и выдох через рот. 

Правильное дыхание в ходьбе с имитацией, например: 

«Паровоз» - чу, чу, чу - выдох. 

«Самолет» - у, у, у - выдох. 

«Жук» - ж - ж - ж - выдох. 

Основные положения и движения. Повторение и закрепление основных положений и 

движений, пройденных в предыдущем классе, с увеличением амплитуды движений и 

изменением темпа выполнения. 

Вращение головой - «колобок». Поочередное и одновременное сгибание пальцев в 

кулак и разгибание с изменением темпа. Противопоставление первого пальца остальным на 

одной руке, затем на другой. Выделение пальцев. Круговые движения кистью. Положение 

рук: вперед, вверх, в стороны, на пояс, перед грудью, за голову, к плечам - движение рук из 

данных положений. Помахивание руками, отведенными в стороны, «Птицы летят, машут 

крыльями». 

Наклоны вперед с поворотами. Наклоны в стороны - «Насос». Движения прямой ногой: 

вперед, в стороны, назад, с касанием пола носком, затем пяткой. Поднимание на носки и 

перекат на пятки. Приседания на полной ступне, ноги на ширине плеч. 

Упражнение для формирование правильной осанки. Принять правильную осанку стоя и 

сидя по инструкции и при контроле учителя. Стойка у вертикальной плоскости в правильной 

осанке до 5-7 сек. Ходьба с сохранением правильной осанки, руки за спину. 

Ритмические упражнения. Прохлопывание простого ритмического рисунка. 

Выполнение упражнения в медленном темпе под музыку. 

Построение и перестроение. Изучение, повторение и закрепление построения в 

колонну и шеренгу в нарисованных фигурах-ориентирах на полу. Построение в колонну по 

одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу. Равнение по черте. Перестроение 

шеренги в круг, взявшись за руки. 

Понятие «право» и «лево». Правая и левая рука и нога. 

Выполнение движений по командам с показом направления учителем: «Становись!», 

«Встать!», «Сесть!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Стой!» «Повернулись!». 

Ходьба и бег. Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках. Ходьба с различным 

положением рук: на поясе, за голову. Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и 

медленный бег по подражанию. Чередование бега с ходьбой. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Прыжки вверх на двух ногах 

с доставанием предмета. Спрыгивание с высоты 20-30 см. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Элементарные движения руками, 

ногами, туловищем с удерживанием мяча в руках. Передача мяча из руки в руку. 

Помахивание флажками над головой и в ходьбе. Наклоны туловища вперед и приседание с 

опусканием флажков на пол. Броски и ловля мяча от учителя к ученику. Передача большого 

мяча в колонне. Переноска 3-4 гимнастических палок, двух мячей, флажков и других мелких 
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предметов. Коллективная переноска гимнастической скамейки и мата под руководством и с 

помощью учителя. 

Лазание, перелезание, подлезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз до 

пятой рейки, приставными шагами под контролем учителя. Переползание на четвереньках в 

медленном темпе по коридору 15-25 см. Перелезание через препятствие высотой до 70 см. 

Пролезание через обруч, стоящий вертикально на высоте 30-50 см. Подлезание под 

препятствие на четвереньках («Конь», «Козел», «Бревно»). Перешагивание через 

гимнастическую палку. Перешагивание через барьер высотой 40 см. 

Коррекционные подвижные игры 

Повторение и закрепление игр, пройденных в первом классе. «Пузырь» - перестроение 

из тесного круга в широкий, взявшись за руки. «Сделай фигуру» («Вот так поза»). Во время 

бега по команде замереть в различных позах. 

«Найди свой цвет». Дети разбиты на две группы, у каждой группы свой цвет флажка. 

Дети свободно бегают. У учителя два разноцветных флажка. Он ставит руки с флажками в 

стороны и дает команду для построения групп с той стороны, где флажок их цвета. 

«Веревочный круг» («Береги руки»). Учащиеся держатся за веревку. 

Водящий старается ударить играющих по рукам. Игроки убирают руки и снова берутся 

за веревку. 

«Поймай комара». У учителя палочка с веревочкой, на конце которой картонный 

комар. Учитель двигает палочкой. Игроки подпрыгивают, стараясь поймать комара. 

«Лошадки» - лошадка, кучер - бег парами. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока 

от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Броски мяча двумя руками в «бочку» (напольную цилиндрическую цель с диаметром 

50-70 см и высотой 1-1,2 м) или кольцо закрепленное на высоте 1,2 м. 

Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Бросок волейбольного мяча способом «от 

груди». 

Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые 

ворота, с вратарем). 

Кегельбан. Удержание мяча двумя руками. Катание мяча по полу в ряд кеглей на 

дистанции 3м. 

Кольцеброс. Понятие линии броска. Бросание колец диаметром не менее 20 см на 

колышки с дистанции до 1,5 м 

Занятия на открытом воздухе зимой 

Ходьба и бег по снегу. Ходьба шагом по горизонтальной скользкой поверхности. 

Подъем и спуск шагом по наклонной скользкой поверхности. 

Ведение санок за веревку с объездом препятствий, поворотами и спиной вперед. 

Подъем санок на горку. 

Техника безопасности при нахождении на горке и спуске. Спуск с горы 10м на санках. 

Узнавание лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного 

инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к лыжам с 

помощью взрослого: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю 

крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. 
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2.2.3.Программа воспитания. 

2.2.3.2. Пояснительная записка 

 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 

31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413).Федеральный Закон от 14.07.2022№298 

Федеральный Закон «О изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций одобренная 

Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22),письмо Минобрнауки АК от 05.08.2022 №1214. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный 

К программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
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996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

2.2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации  воспитательного 

процесса 

Принципы взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках классов образовательной организации, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

процесс воспитания обучающегося с РАС неразрывно связан с программой коррекционной 

работы, в рамках которой проводятся необходимые коррекционно-развивающие мероприятия 

по личностному, эмоционально-волевому, социально- коммуникативному развитию 

обучающихся; 
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          во взаимодействии с обучающимися с РАС педагогические работники учитывают 

особенности взаимодействия обучающегося с членами семьи, предотвращают возможные 

противоречия из-за расхождения в стилях взаимодействия обучающегося с РАС с взрослыми 

дома и в образовательной организации. 

 

2.2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный,  

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); - 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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2.2.3.4.  Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителям. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением 

 Проведение работы по программе «Жизнестойкость». 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

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

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: качество 

совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
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школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде 

В соответствии с Федеральными государствеенными образовательными стандартами 

вносятся корректировки в во внеурочную деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности делятся на следующие виды деятельности: 

Двигательная активность Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии 

и развитии способностей и талантов реализуются через объединение «Быстрые, ловкие 

,смелые» 1-3 классы, «Здоровячок» 4-8 классы. внеклассные мероприятия согласно плану 

воспитательной деятельности классного руководителя. 

Функциональная грамотность Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся реализуются через объединение «Финансовая грамотность» и «Моя конституция 

» (1-4 класс).»»Символы моего Отечества» 5-8 класс. 

Цель занятий - облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях 

современного «информационного взрыва», научить его рациональным приѐмам поиска, 

анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного 

самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, сформировать опыт 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи, функциональной, финансовой грамотности.Финансовая грамотность — это 

знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков. Включает навыки, 

мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Профориентация. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся реализуются через объединение «Тропинка в профессию» 1-4 

классы. «Шаги в профессию» 5-8 классы. 

Цель занятий – развитие ценностного отношения обучающихся к труду как косновному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной деятельности. 
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Классные часы «Разговор о важном» Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это станут 

предметом бесед классных руководителей со своими классами 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

- повышение заинтересованности школьников в участие в муниципальных, 

краевых, всероссийских мероприятиях. Мероприятиях. 

Модуль «Школьный урок» 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в 

мире событиям, историческая справка «Листая календарь», проведение Уроков мужества 

.Приглашение на уроки людей, судьбы ,которых отражают историческое прошлое 

страны(ветеранов ВО в, целинников, первый полет человека в космос и т.д) 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников(предметные выпуски заседания 

клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра- провокация, игра-

эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание ,игра «100 к 1» и т.д__ 

-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

-групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Совета 

Содружества) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью 

совместного составления плана ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Через реализуемый проект «Открывая образование» осуществляется переход от классно-

урочной системы к личностно открытому образованию. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: в парке, на улицах села, сельской детской библиотеке, на почте, конторе ООО « 

Суворовское». Пространство окружающего социума становится пространством приобретения 

опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков 

самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских 

отношений друг с другом и со взрослыми.__ 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 повышение заинтересованности школьников в участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных конкурсах интеллектуальной направленности 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление. Самоуправление в начальных 

классах будет отличаться от организаторской деятельности ученического актива в старших 

классах 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, объединяющего представителей классов для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

-Центр личностного развития (цент Досуг, центр Милосердие,центр работы с 

младшими детьми ) 

- Школьный медиацентр 

-центр гражданской активности 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
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организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой заместителем директора школы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. В школе создана школьная служба примирения, которая работает по программе «Мир в 

ваших руках». 

Учащиеся 5-11 классов выполняют курирующую и направляющую работу с 

ребятами младших классов. 

первых классах привлечение учащихся к выполнению простейших функций может быть 

успешным уже начиная со второй четверти (первые два месяца работы уходят на приучение 

учащихся к их учебным обязанностям, соблюдению основных правил поведения в школе, чем 

закладываются сами основы организации классного коллектива). 

Начинается самоуправление первоклассников с выполнения ими простейших 

обязанностей дежурных по классу. В этой работе учитель использует памятку дежурного. 

Она действует не целый год, а лишь на начальном этапе приучения детей к труду в классе. 

В ноябре они уже могут выполнять обязанности акима, санитара, цветовода, игровика, 

хозяйственника и т. д. Дети помогают учителю, собирая тетради для проверки, раздавая 

индивидуальный дидактический материал и т. д. Всё это они делают по прямым поручениям 

учителя. Никаких постоянных обязанностей за отдельными учащимися на длительные сроки в 

первом классе закреплять не рекомендуется. Это связано как с особенностями психологии 

младших школьников, так и с необходимостью для учителя 

лучше познакомиться с классом, а, следовательно, большее число учеников посмотреть в 

работе. Кроме того, малыши очень ревниво относятся к таким поручениям: каждому хочется 

быть санитаром, дежурить и т. д. И надо дать такую возможность на время каждому 

учащемуся. Очевидно, для этого учитель должен вести специальный учёт распределения 

временных обязанностей своих учеников, чтобы всех в своё время «назначив на должность». 

Со второго,третьего класса, когда оформятся и начнут свою деятельность отдельные группы 

ребят, целесообразно закрепление на определённый срок (опять-таки не очень длительный) 

уже известных поручений за группами детей. Новое в работе и коллективный характер 

исполнения своих обязанностей. Здесь важно учить детей распределять работу между 

исполнителями. Опыт показывает, что исключительно важное значение для стимулирования 

первых шагов школьников в самоуправлении играет атрибутика. Красивые нарукавные 

повязки, эмблемы с вышитым на них цветочком, рыбкой, красным крестом не просто вносят в 

работу детей элемент игры (что, кстати, важно и само по себе), но и делают гласной работу 

актива, ставят детей под контроль 

товарищей, повышают их ответственность за выполнение поручений коллектива. 

С четвёртого класса самоуправление всё больше начинает выполнять свою внешнюю 

функцию - включение класса в общешкольный коллектив. Здесь уже избираются на 

сравнительно долгий срок ответственные по основным участкам работы. 

 5-11 классы: через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (членов Совета Содружества), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
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анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

 качество существующего в школе ученического самоуправления 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и районе, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 В школе создана и действует детская организация « Творческое содружество, 

которая включает в себя три группы детей 1-4 «Союз младших ребят», 5-7 «Союз дружных 

ребят»,8-11 «Союз Молодежи». 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 
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объединений; 

 заинтересованность школьников РДШ 

 участие в проекте «Раскачай мир» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей( 

районный центр Благовещенка), в картинную галерею (Алтайский край ,г. Барнаул) , в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра 

и всего похода - по возвращению домой). 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных 

задач: 

 сохранение первого места, туристического отряда «Эдельвейс» в районом 

соревновании по технике пешеходного туризма на протяжении 12 лет 

 участие в проектах туристко-краеведческой направленности. 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов__ 

 

Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер. Если образовательная организация в организации процесса воспитания использует 

потенциал профориентационной работы, то в данном модуле Программы ее разработчикам 

необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе 

именно их образовательной организации. При этом в их реализации педагогическим 

работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с психо-

физическими особенностями обучающихся с РАС): 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, 

в работе которых принимают участие эксперты  

в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу образовательной 

организации, или в рамках курсов дополнительного образования. 

Система профориентационной работы с обучающимися с РАС в образовательной 

организации является комплексным, непрерывным и долговременным процессом. При этом 

важно учитывать, что зачастую трудности выбора профессиональной деятельности 
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обучающимися с РАС определяются не технической или содержательной стороной профессии, 

а недостаточностью социально-коммуникативных навыков. В связи с этим 

профориентационные мероприятия, проводимые в рамках настоящего профиля, должны 

согласовываться и координироваться с программами и тематическими планами учебных 

дисциплин (такими как «технология», «информатика», др.), программой коррекционной 

работы. Работа в рамках модуля «Профориентация» позволяет определить склонности и 

предпочтения обучающихся с РАС, связанные с профессиональной деятельностью, сильные 

стороны обучающихся, на которые можно опираться при выборе будущей профессии, а также 

возможные ограничения. 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 

примерный характер. Если образовательная организация в организации процесса воспитания 

использует потенциал школьных медиа, то в данном модуле Программы ее разработчикам 

необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе 

именно их образовательной организации. При этом в их реализации педагогическим 

работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников): 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

газету, радио или телевидение образовательной организации) наиболее интересных моментов 

жизни образовательной организации, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

газета образовательной организации для обучающихся старших классов, на страницах 

которой ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

медиацентр образовательной организации – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки мероприятий образовательной 

организации, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

интернет-группа образовательной организации– разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной 

организации и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного продвижения ценностей 

образовательной организации и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы;  

киностудия образовательной организации, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой образовательной организации как (примечание: приведенный 

ниже перечень форм работы со средой носит примерный характер. Если в организации 

процесса воспитания используется потенциал предметно-эстетической среды, то в данном 

модуле Программы необходимо описать формы работы, которые используются в данной 

образовательной организации):  

оформление интерьера помещений образовательной организации (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе образовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной 

организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а 

также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов 

школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики 

образовательной организации (флаг, гимн, эмблема, логотип образовательной организации, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

образовательной организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
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образовательной организации, ее традициях, правилах. 

При реализации данного модуля в образовательной организации необходимо учитывать 

особенности обучающихся с РАС. Например, при повышенной истощаемости и сенсорной 

гиперчувствительности, важно минимизировать визуальные и звуковые стимулы, 

организовать зону сенсорной разгрузки для обучающихся. Также при организации предметно-

эстетической среды использовать методы структурирования и зонирования пространства, 

дополнительную визуализацию (визуальные подсказки, расписания, визуальные правила 

поведения и т.п.). 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 

примерный характер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те 

виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их образовательной 

организации):  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной 

организации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам  

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

родительские форумы при интернет-сайте образовательной организации, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников; 

взаимодействие образовательной организации и общественных организаций родителей 

детей с РАС в рамках мероприятий, направленных на защиту гражданских и социальных прав 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов и их родителей; изменение отношения общества к детям-

инвалидам и их родителям. Такими мероприятиями могут быть семинары для родителей с 

различными специалистами, предоставление социально значимой информации по вопросам 

воспитания, обучения детей с ОВЗ, проведение совместных мероприятий по распространению 

информации способствующей развитию интегративной культуры в обществе.  

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  
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и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

При реализации данного модуля в образовательных организациях с интернатной 

формой проживания обучающихся особенно важно, чтобы действия всех специалистов, 

занимающихся с аутичным обучающимся, и его родителей, были скоординированы. Особенно 

важно помочь родителям обрести уверенность в своих силах и поддержать их, давая четкие, 

конкретные и последовательные советы по обучению и воспитанию обучающегося дома. Для 

этого в образовательной организации могут быть предусмотрены индивидуальные и 

групповые консультации родителей, разработка письменных рекомендаций и памяток, 

визитирование социальным работником или тьютором семьи обучающегося с РАС по запросу 

родителей (законных представителей). 

При реализации АООП ООО обучающихся с РАС в дистанционном формате возможна 

совместная работа с педагогами образовательной организации по применению применяемых в 

образовательной организации методов и методик, по организации занятий дома. Кроме 

непосредственных занятий с обучающимся в дистанционном режиме необходимо 

организовать он-лайн консультации для родителей, направленные на получение актуальной 

информации об обучении и воспитании обучающегося, а также помощь в освоении умений и 

навыков, необходимых для выполнения рекомендаций учителей и специалистов 

образовательной организации. 

При организации работы с родителями обучающихся, получающих основное общее 

образование на дому необходима организация постоянного взаимодействия со всеми 

специалистами, принимающими участие в организации обучения обучающегося; 

конструктивное обсуждение проблем обучения и воспитания обучающегося с педагогами. 

Учитывая особенности и возможности обучающегося, необходимо предоставить ему 

возможность посещать мероприятия образовательной организации. При этом важно, чтобы 

родители обучающегося имели возможность подключаться к различным событиям 

образовательной организации: к проведению спектаклей и экскурсий, к подготовке 

выступлений обучающегося в образовательной организации, к другим школьным событиям. 

2.2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
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обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие (примечание: предложенные ниже 

направления являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением 

образовательной организации, ее статусом, контингентом обучающихся, а также важными 

для нее принципами и традициями воспитания).  

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях программы воспитания 

образовательной организации): 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений; 

качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, 
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походов;  

качеством профориентационной работы образовательной организации; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

2.2.4.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Обучающийся расстройствами аутистического спектра – это обучающийся, имеющий 

специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным нарушением 

социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и деятельностью, 

повторяющимся стереотипным поведением. Наличие таких нарушений должно быть 

подтверждено заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Стойкий и 

всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что даже те обучающиеся, 

который успешно освоили уровень начального общего образования в общеобразовательной 

школе, нуждаются в постоянной психолого-педагогической поддержке и создании 

специальных образовательных условий на уровне основного общего образования.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

РАС определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

РАС, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного 

общего образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
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план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать 

организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень 

включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации. ПКР разрабатывается на период получения основного обще- 

го образования и включает следующие разделы: 

–Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

–Перечень и содержание направлений работы. 

–Механизмы реализации программы. 

–Условия реализации программы. 

–Планируемые результаты реализации программы. 

Важным направлением реализации содержания программы коррекционной работы является 

включение коррекционных курсов «Развитие коммуникативного поведения обучающегося с 

РАС» и «Развитие познавательной деятельности обучающегося с РАС» в систему 

коррекционно-развивающих занятий.  
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2.2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся С РАС с 

трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных 

трудностей; формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей, связанных с организацией 

образовательного процесса, направленного на преодоление патологических форм 

аутистической защиты у обучающихся с РАС и развитие активных форм взаимодействия с 

людьми и с окружающей средой; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

разработка и использование специфичных для обучающихся с РАС эффективных 

методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для 

успешного освоения образовательной программы с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей;  

обеспечение психологической устойчивости обучающихся с РАС; преодоление 

трудностей в развитии их эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации; 

реализация системы профессиональной ориентации и содействие в профессиональном 

самоопределении обучающегося с РАС; 

организация и обеспечение согласованной работы команды учителей и специалистов, 

непосредственно участвующих в сопровождении обучающихся с РАС, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и организационной 

помощи по вопросам решения проблем в развитии; воспитании, социальной адаптации 

обучающегося с РАС; вопросам реализации АООП ООО; привлечение родителей (законных 

представителей) обучающегося с РАС к совместной работе с учителями и специалистами. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

– преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования, 

необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

– соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

– непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

– вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 
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– комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог). 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с РАС:  

принцип системности обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений обучающихся с РАС, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.); 

принцип гуманизации, который определяет, что образование обучающихся с РАС 

направлено на личностное развитие, обеспечивающее возможность их успешной социализации 

и социальной адаптации; 

принцип педагогической инверсии, который выражается в постоянной готовности к 

изменению педагогической стратегии и тактики. Этот принцип также отражает изменчивость 

и нелинейность развития обучающегося с РАС; 

принцип преемственности – программа коррекционной работы, разработанная для 

обучающихся с РАС на уровне основного общего образования, должна учитывать достижения 

обучающимся результатов в ходе коррекционной работы на уровне начального общего 

образования; 

принцип сотрудничества с семьей обеспечивает участие родителей (законных 

представителей) и членов семьи обучающегося с РАС в коррекционно-развивающей работе, 

направленной на его успешную интеграцию в общество. 

 

2.2.4.2.  Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

 

Характеристика  содержания  направлений  коррекционной работы 

 

Диагностическая работа включает в себя следующие составляющие:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление сильных сторон обучающегося с РАС и специфических трудностей в овладении 

содержанием образования; 

контроль динамики развития познавательной и речевой сферы обучающихся с РАС, 

уровня сформированности высших психических функций; 

изучение личностных особенностей, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

уровня адаптивных возможностей, сформированности навыков социального поведения и 

коммуникации обучающегося с РАС; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  
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мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

анализ результатов диагностики с целью разработки, уточнения и изменения 

индивидуального образовательного маршрута, учебного плана, программы коррекционной 

работы.  

 При проведении диагностической работы с обучающимися с РАС необходимо 

учитывать результаты диагностики, которая проводилась при реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с РАС 

(АООП НОО обучающихся с РАС). Следует учесть, что для оценки особенностей развития 

специалисту чаще всего необходим определенный период, включающий время для 

установления контакта с обучающимся с РАС. При проведении направленного 

диагностического обследования, кроме использования тестовых методик, дополнительно 

необходимо также учитывать данные внетестовой диагностики. Для оценки состояния высших 

психических функций, навыков функционирования, оценивания психологического 

функционирования обучающихся с РАС обязательно используются методы наблюдения, 

клинической беседы, оценка продуктов деятельности и т.д. Также важно использовать данные, 

полученные различными специалистами, непосредственно контактирующими с обучающимся, 

учителями и родителями. 

Коррекционно-развивающее направление работы включает следующие направления 

деятельности:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

помощь в осмыслении личного опыта и его использования для развития и построения 

картины окружающего мира, понимания социальных отношений, преодоление социальной 

наивности; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний, помощь в 

познании собственного «Я»;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции, обучение ролевым и социотипическим формам поведения в 

различных ситуация;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

развитие жизненных компетенций, навыков организации самостоятельной 

повседневной жизни в соответствии с возрастом;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В программе коррекционной работы конкретизируются направления поддержки 

обучающегося с РАС в освоении адаптированной образовательной программы. 

Индивидуально ориентированная программа коррекционной работы, которую реализуют 

специалисты разных направлений (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) 

разрабатывается с учетом трудностей в освоении предметного материала и согласовываться с 

учителями-предметниками. Так, например, в рабочую программу учителя-логопеда должны 
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быть включены учебные темы, дополняющие учебную программу по литературе. Это может 

быть совместное изучение текстов, фильмов, спектаклей, помогающее обучающемуся с РАС 

преодолеть трудности, связанные с неполным пониманием текста программных произведений 

по литературе, неумением запоминать и удерживать сложные сюжетные линии, с 

непониманием скрытых мотивов поступков литературных персонажей и др. Дополнительные 

занятия с учителями и специалистами сопровождения в рамках коррекционной программы 

также могут быть направлены на развитии жизненной компетенции, помогающий 

преодолевать формализацию полученных знаний и умений и формировать перенос 

полученных знаний. Для этого в рамках программы коррекционной работы необходимо 

обеспечивать связь изучаемого материала с интересами обучающегося и опираться на его 

актуальный персональный опыт. Кроме этого, работа над жизненными компетенциями 

предполагает направленное обучение обучающегося с РАС использованию полученных 

знаний и навыков в реальных жизненных ситуациях, в специально созданных учебных и 

тренинговых ситуациях, а также активное использование метода индивидуальных проектов. 

Важной частью ПКР могут стать занятия, помогающие обучающемуся с РАС освоить 

использование индивидуальных вспомогательных приемов и умений, помогающих усваивать 

программный материал. Это могут быть умение составлять и пользоваться индивидуальными 

справочными материалами (схемы и последовательности математических действий, карточки 

с формулами и др.), умение выделять цветными маркерами структурные составляющие 

текстовой задачи, умение самостоятельно иллюстрировать пройденный материал и др. 

Учителю-предметнику необходимо знать о наличии этих материалов и использовать их при 

планировании работы на уроке. 

Дальнейшее развитие личностной и эмоционально-волевой сферы обучающихся с РАС 

в подростковом возрасте зависит прежде всего от возможностей выстроить общение с 

окружающими людьми. Следует учесть, что по мере взросления обучающихся с РАС 

эмоциональные трудности и аффективные проблемы (например, депрессия, тревожность) 

могут становиться более выраженными. Обучающиеся с РАС находятся в зоне повышенного 

риска в связи с опасностью социальной изоляции и буллинга со стороны сверстников. 

Вследствие этого, особую роль на уровне основного общего образования приобретают занятия 

со специалистами сопровождения, направленные на личностное и социальное развитие. Для 

этого в ПКР могут быть включены следующие методы и приемы:  

проведение доверительных бесед, совместное изучение литературных текстов, 

совместный просмотр и обсуждение кинофильмов и телепрограмм; 

фиксация впечатлений и событий жизни обучающегося в письменном виде (в 

совместных дневниках, воспоминаниях и т.п.); 

обучение навыкам коммуникации, помощь в освоении новых социальных ролей в 

условиях естественных социальных контактов, в условиях групповых коррекционных занятий, 

в группах общения;  

использование различных игр, развивающих творческое воображение, образное 

мышление, мимическую и пантомимическую экспрессию и т.д.; 

игры-упражнения из практики психологических тренингов, психодрамы;  

видеомоделирование, «социальные истории»,  

помощь в участии в хобби-группе, специальных клубах для подростков, социальных 

группах в интернете. 

ПКР должна согласовываться с программой воспитания и социализации обучающихся 

образовательной организации, реализуемой в урочной и внеурочной деятельности для всех 

обучающихся образовательной организации. 

При проведении коррекционной работы для обучающихся с РАС используются 

следующие формы проведения занятий: 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

развитие познавательной сферы и поддержку освоения адаптированной основной 

образовательной программы; 
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индивидуальные и групповые занятия и психологические тренинги, направленные 

развитие межличностных отношений, освоение социальных ролей, коррекцию и развитие 

личностного и эмоционально-волевого развития обучающихся с РАС; 

ситуационное сопровождение обучающихся с РАС, например, разрешение 

ситуационных конфликтов с одноклассниками. 

Возможно проведение коррекционно-развивающих занятий с участием родителей для 

развития и коррекции детско-родительских отношений. 

Консультативное направление работы предусматривает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с РАС, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с РАС;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с РАС профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями;  

проведение бесед, лекций, семинаров и консультаций и др. с целью ориентации 

преподавательского коллектива, а также родителей (законных представителей) в проблемах 

личностного, эмоционально-волевого и социального развития обучающихся с РАС; 

разработка методических материалов и рекомендаций, направленных на создание 

условий для полноценного личностного и познавательного развития обучающихся с РАС в 

образовательной организации. 

Информационно-просветительское направление работы включает в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

организация дистанционной информационной поддержки родителей (законных 

представителей) обучающихся с РАС по вопросам обучения и воспитания, успешности 

реализации АООП ООО, разработки и реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося на основе применения информационно-компьютерных технологий; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с РАС; 

проведение тематических выступлений, практических занятий для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся с РАС; 

распространение опыта успешной работы учителей и специалистов образовательной 

организации по организации обучения обучающихся с РАС . 

 

2.2.4.3.  Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС НОО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные образовательные 
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потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-

развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; 

принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в образовательной организации может 

быть создана служба комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов – это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-

развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 
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обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 

др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

2.2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

– учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

– использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

– развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

– обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

– обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

– использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

– обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

– 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). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы 
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коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными 

программами основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития школьников с трудностями в 

обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном 

уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
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2.2.4.5.  Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с РАС. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Результаты достижения жизненных компетенций оцениваются с учетом 

преемственности и учитывают достижения обучающимся результатов освоения АООП НОО. 

Коррекционная программа по развитию жизненных компетенций включает следующие 

разделы: 

- развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения 

программного материала по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной 

и полноценной жизни; 

- умение организовать успешное взаимодействие с окружающими людьми, опираясь на 

понимание социальных отношений;  

- овладение методами эмоционального самоконтроля; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Требования к результатам освоения жизненных компетенций обучающихся с РАС 

представлены в п.2.1.2.3. Программы. 

 В рамках представленных разделов в ПКР могут включаться следующие 

направления работы: 

развитие и усложнение представлений об окружающих людях, приобретение опыта 

дружбы со сверстниками, получение опыта избирательных отношений с окружающими 

людьми;  

развитие умения опираться на значимые личные воспоминания в жизни, умения 

строить жизненные планы;   

помощь в осознании и принятии своей роли как члена семьи, в формировании умения 

участвовать в повседневной жизни семьи, умения соотносить свои интересы с интересами 

близких людей, приобретения привычек самообслуживания и полезных социально-бытовых 

умений; 

помощь в преодолении кризисных явлений подросткового возраста;  

обучение умению самостоятельно выстраивать личное расписание и следовать ему; 

развитие умения организовать свое свободное время и досуг;  

формирование и развитие умения использовать персональные вспомогательные 

средства для организации учебной деятельности (визуальные подсказки, схемы, персональные 

справочники и др.);  

помощь в адекватном овладении коммуникативными навыками, развитии и усложнении 

полученных навыков общения и взаимодействия; 

развитие умения оценивать собственное эмоциональное и физическое состояние; 

помощь в овладении базовыми навыками самоконтроля и саморегуляции, умении 

преодолевать страхи (в том числе страх новизны и неожиданных изменений) социально 

приемлемыми способами; 
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обучение использованию приобретенных академических навыков в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий обучающихся с РАС; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с РАС рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 

3 балла – значительная динамика,  

2 балла – удовлетворительная динамика,  

1 балл – незначительная динамика,  

0 баллов – отсутствие динамики.  

 

 

 

 

Программа коррекционного курса  «Сенсорное развитие»,  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

 

Данная программа коррекционных занятий по курсу «Сенсорное развитие», составлена 

с учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным государственным 

стандартом и отраженных в АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.   

 

Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по срокам 

формирования и проходит неравномерно. У обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии имеют место нарушения ощущений различной модальности 

(кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, тактильной и др.) и, 

соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций. Отсюда у них отмечается не только 

замедленный темп развития, но и своеобразие этого развития в целом. И как следствие, дети, 

поступающие в первый класс, оказываются не готовыми к обучению мотивационно, по запасу 

знаний и представлений, степени сформированности учебных навыков, уровню развития 

функций волевой регуляции. Безусловно, таким детям нужна специальная коррекционная 

помощь в разном объеме, в зависимости от структуры нарушения и глубины 

интеллектуального недоразвития. И первый шаг по оказанию помощи – сенсомоторное 

развитие ребенка.  
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Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» входит в часть формируемую 

участниками образовательных отношений – коррекционно-развивающую область учебного 

плана образовательного учреждения и обусловлена потребностью оказания 

квалифицированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТМНР, которая 

рассматривается как система развивающих, коррекционных и реабилитационных технологий, 

направленных на создание внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных 

возможностей развития личности обучающихся и расширения границ их взаимодействия с 

окружающей средой. Современные требования общества к развитию личности детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их 

нарушения, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь 

идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и 

навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе и 

интеграции их в него.  

 

Цели коррекционно-развивающей работы с учетом специфики коррекционного курса: 

обогащение чувственного опыта детей, компенсация специфических нарушений и расстройств 

чувственной интеграции конкретного обучающегося, коррекция недостатков восприятия, 

внимания, зрительно-моторной координации, пространственных представлений, 

поведенческих расстройств используя современные средства и оборудование (сенсорная 

комната, зал сенсорной интеграции).  

 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

 

Для всех детей с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости, имеющих ТМНР 

характерно нарушение процесса обработки сенсорной информации в той или иной степени. 

Нарушения сенсорной обработки – это обобщающее определение, включающее разнообразные 

неврологические нарушения: нарушение модуляции ощущений, нарушения умения различать 

ощущения, двигательные нарушения, основанные на трудностях сенсорной интеграции и их 

подтипы. Эти нарушения лежат в основе многих проблем обучения, движений, поведения, 

развития речи. В основе коррекционных занятий по сенсорному развитию указанной группы 

обучающихся лежит идея сенсорной интеграции.  

 

Сенсорная интеграция - это организация сенсорных сигналов, благодаря которой мозг 

обеспечивает эффективные реакции тела и перцепцию, формирует эмоции и мысли. Иначе 

говоря, это неврологический процесс, который организует ощущения от собственного тела и из 

окружающей среды и позволяет эффективно использовать тело в окружающей среде. 

Нарушения сенсорной 5 интеграции есть неэффективный неврологический процесс обработки 

сенсорной информации, получаемой от органов чувств, приводящий к трудностям в обучении, 

развитии и поведении. Зачастую, мышцы и нервы могут работать нормально, но существуют 

трудности в организации или интегрировании информации в мозге.  

 

Задачи и направления рабочей программы:  

 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям;  

- развитие собственной активности ребенка;  

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий;  

- развитие планирования и контроля деятельности;  

- развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  
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Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи:  

 

-развитие у обучающихся всех видов восприятия, обогащение их чувственного опыта; 

- развитие тактильных и кинестетических ощущений;  

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.  

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;  

- формирование и развитие реципрокной координации;  

- развитие пространственных представлений. 

 

Место курса «Сенсорное развитие» в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» входит в образовательную область: 

«коррекционно-развивающая». 

 

Сроки реализации программы: 13 лет (1 дополнительный – 1 класс; 2-12 класс). 

 

В 1 дополнительном и в 1 основном классах на освоение курса отведено по 3 часа в 

неделю, 33 учебные недели, 99 часов в год с учетом дополнительных каникул, 

предусмотренных для 1 класса. 

 

Со 2-го по 5-ый класс на освоение курса отведено по 3 часа в неделю, 34 учебные 

недели, 102 часа в год. 

  

С 6-го по 12-ый класс на освоение курса отведено по 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является формирование 

следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

 

• Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание норм поведения в школе. 

• В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в 

практике совместной деятельности. 

• Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности исполнения роли «хорошего ученика». 

• Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

 

Предметные результаты 

 

Сформированность следующих умений у обучающихся 1 – 5 классов: 

 

- следить взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед/назад); 

- следить взглядом за движущимся удаленным объектом; 

- узнавать и различать цвета объекта; 

- слуховое восприятие: следить за близко расположенным перемещающимся источником звука; 

локализация неподвижного удаленного источника звука; 

- соотносить звук с его источником; 
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- находить объекты, одинаковые по звучанию; 

- адекватно реагировать на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре 

(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий); 

- адекватно реагировать на вибрацию, исходящую от объектов; 

- адекватно реагировать на соприкосновение тела с разными видами поверхностей; 

- различать материалы по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость); 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы. 

 

Сформированность следующих умений у обучающихся 6-12 классов: 

 

- выполнять инструкции взрослого; 

- узнавать предметы по запаху и вкусу; 

- уметь различать предметы по звуковым и световым различиям; 

- знать расположение своего тела, частей тела; 

- знать и называть основные цвета, форму предмета, величину; 

- уметь пользоваться пластилином, глиной, водой и др.; 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Сенсорное развитие» 

 

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. 

 

1. Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека, фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете, фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном, напротив ребенка, 

прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом, прослеживание 

взглядом за движущимся удаленным объектом, основные цвета: красный, желтый, синий, 
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зеленый, ахроматические цвета: белый, черный, серый, промежуточные цвета: розовый, 

оранжевый, голубой, фиолетовый, коричневый. 

 

2. Слуховое восприятие. 

Звуковые понятия: громко-тихо, бытовые шумы и звуки природы, музыкальные звуки, 

высокие и низкие звуки, звуковые понятия: далеко-близко, соотнесение звука с его 

источником, дидактические игры на слуховое восприятие, дифференцировка звуков шумовых 

и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки), 

характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки), 

различение мелодии по характеру (веселая, грустная), подражание звукам окружающей среды, 

различение по голосу знакомых людей. 

 

3. Кинестетическое восприятие. 

Выполнение движений и поз головы по показу, вербализация собственных ощущений, 

движения и позы верхних и нижних конечностей, выразительность движений, горизонтальное 

(вертикальное) положение тела, вербализация собственных ощущений, имитация движений и 

поз (повадки животных, природные явления), игры на копирование поз и движений ведущего, 

различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода), различение материалов по 

температуре  (холодный, горячий), времена года (лето, зима), (жаркое, холодная), различение 

материалов по фактуре (гладкий, шероховатый), различение материалов по влажности 

(мокрый, сухой), различение материалов по вязкости (жидкий, густой). 

 

4. Восприятие запаха. 

Знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов и объектов живой 

и неживой природы, обозначение словом, сравнение разных запахов, ароматы (парфюмерные, 

цветочные и др.). Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – испорченный). 

 

5. Восприятие вкуса. 

Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – варёное), обозначение словом вкусовых 

ощущений. Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов, дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). 

 

Критерии и нормы оценки достижений  

 

Итоги обучения подводятся безотметочным методом на протяжении всего 

коррекционно-педагогического процесса. 

Обследования уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у детей 

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, 

М. О. Гуревича): 

Оценка статического равновесия 

— сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, 

удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в колене 

так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Ребенок должен 

сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия 

— преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком 

ноги коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более 

50 см. 

2. Оценка ручной моторики: 

— выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед 

второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из 

первого и каждого следующего пальца; 
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— координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем 

одна кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

— срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

— срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с 

сохранением всех элементов и размеров образца. 

3. Оценка тактильных ощущений: 

— узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, 

ключ) правой и левой рукой попеременно; 

— узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник) геометрических фигур. 

4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

Тесты цветоразличения 

— раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого 

темного до самого светлого; 

— называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

Различение формы 

— группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в 

ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 

предложенных).  

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить 

количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

Восприятие величины 

— раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной 

от 2 до 20 см; 

— ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал экспериментатор. 

            5. Оценка зрительного восприятия: 

— узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

— узнавание контурных изображений (5 изображений); 

— узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

— выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

6. Оценка слухового восприятия: 

— воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

— определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

— определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего звука). 

7. Оценка пространственного восприятия: 

— показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 

вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

— выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — ниже 

и т. д.); 

— конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

8. Оценка восприятия времени: 

— с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени (часть 

суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна закончится, 

какое время года наступит?» И т. д.). 
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Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным критериям: 

— «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

— «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного объема 

при выполнении основного задания и комментировании своих действий;  

— «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании помощи 

или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные затруднения в 

комментировании своих действий. 

На коррекционные занятия зачисляются ученики, результаты выполнения заданий у 

которых оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

Тематическое планирование 

для 1-4 класса 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Восприятие предметов по структуре поверхности: гладкий – 

шероховатый через тактильное взаимодействие с предметами – мячами, 

ежиком. 

3 

2 Восприятие предметов по структуре поверхности: гладкий – 

шероховатый через тактильное взаимодействие с материалами – 

картоном, бумагой. 

3 

3 Восприятие предметов по структуре поверхности: гладкий – 

шероховатый через тактильное взаимодействие с материалами – 

шелком, вельветом. 

3 

4 Восприятие предметов по структуре поверхности: гладкий – 

шероховатый через тактильное взаимодействие с материалами – 

фольгой, атласной лентой. 

3 

5 Восприятие предметов по плотности материалов: мягкий – твердый, 

через тактильное взаимодействие с предметами – мягкой игрушкой, 

пластмассовым шариком. 

3 

6 Восприятие предметов по плотности материалов: мягкий – твердый, 

через тактильное взаимодействие с предметами – ватой, кусочком 

металла. 

3 

7 Восприятие предметов по плотности материалов: мягкий – твердый, 

через тактильное взаимодействие с предметами – резиновым мячиком, 

деревянным кубиком. 

3 

8 Восприятие предметов по форме: шар-куб, через тактильное 

взаимодействие с предметами. 

3 

9 Восприятие предметов по размеру: большой-маленький через 

тактильное взаимодействие с предметами. 

3 

10 Восприятие предметов по размеру: большой-средний-маленький через 

тактильное взаимодействие с предметами. 

3 

11 Восприятие предметов по цвету: красный, желтый, белый. 

Классификация 

3 
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12 Восприятие предметов по цвету: синий зелёный, оранжевый. 

Классификация. 

3 

13 Восприятие предметов по цвету: голубой, розовый. Классификация. 3 

14 Теплые цвета. 3 

15 Холодные цвета. 3 

16 Теплые и холодные цвета. Сравнение. 3 

17 Части тела. 3 

18 Я и пространство вокруг меня. 3 

19 Составление композиций из геометрических фигур. 3 

20 Шумящие коробочки. Слуховое восприятие. 3 

21 Звуковые понятия: громкий-тихий. 3 

22 Дидактическая игра «Определи, что слышится». 3 

23 Дидактические игры на слуховое восприятие. 1 КЛ 2 

24 Дидактическая игра «Слушай и выполняй». 3 

25 Выполнение движений и поз головы по показу, вербализация 

собственных ощущений. 

3 

26 Игры на развитие зрительного восприятия. 3 

27 Размытые картинки. 3 

28 Письмо в рисунках. 3 

29 Различение материалов по температуре (холодный-горячий). 3 

30 Различение материалов по влажности (мокрый-сухой). 3 

31 Различение материалов по вязкости (жидкий-густой). 3 

32 Бытовые шумы и звуки природы. 3 

33 Узнавание неречевых звуков. 3 

34 Дидактическая игра «Найди картинку». 3 

35 Дидактическая игра «Так ли это звучит?». 3 

36 Дидактическая игра «На что это похоже?». 3 

37 Дидактическая игра «Звуки на улице». 3 

38 Развитие общей и мелкой моторики, координации движения. 

«Тряпичная кукла». 

3 

39 Дидактическая игра «Сверху – снизу и справа – слева». 3 

40 Дидактическая игра «Счет на слух». 3 

41 Дидактическая игра «Найди пару». 3 

42 Дидактическая игра «Что здесь спряталось?» («зашумлённые» 

изображения»). 

3 

43 Дидактическая игра «Что забыл дорисовать художник?». 3 

44 Дидактическая игра «Найди такую же фигуру». 3 
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45 Дидактическая игра «Сложи картинку». 3 

46 Дидактическая игра «Дорисуй картинку и раскрась». 2 2 

47 Дидактическая игра «Соотнеси предметы». 3 

48 Дидактическая игра «Разрезные картинки». 3 

49 Дидактическая игра «Точечный рисунок». 3 

50 Дидактическая игра «Половинки». 3 

51 Знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов и 

объектов живой и неживой природы, обозначение словом. 

3 

52 Сравнение разных запахов. 3 

53 Дидактическая игра «Овощи и фрукты». Обоняние. 3 

54 Дидактическая игра «Коробочки с запахами». 3 

55 Знакомство с понятием «вкус». 3 

56 Различение продуктов по вкусовым качествам (горький, сладкий). 3 

57 Различение продуктов по вкусовым качествам (кислый, соленый). 3 

58 Различные продуктов по консистенции (жидкий, вязкий). 3 

59 Различные продуктов по консистенции (твердый, сыпучий). 3 

60 Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов. 3 

61 Дидактическая игра «Что забыл дорисовать художник?». 3 

62 Игры на определение и различение цветов и их оттенков. 3 

63 Дидактическая игра «Что здесь спряталось?» («зашумлённые» 

изображения»). 

3 

64 Дидактическая игра «Найди такую же фигуру». 3 

65 Теплые и холодные цвета. Сравнение. 3 

66 Дидактическая игра «Сложи картинку». 3 

67 Дидактическая игра «Дорисуй картинку и раскрась». 3 

68 Игры на развитие слухового восприятия. 3 

69 Составление композиций из геометрических фигур. 2 

70 Дидактическая игра «Рыбаки». 3 

71 Дидактическая игра «Собираем ягоды». 3 

71 Дидактическая игра «Покажи и угадай» (имитация движений 

животных, оркестр). 

3 

73 Дидактическая игра «Сделай по рисунку и замри». 3 

74 Выразительные движения. 3 

75 Знакомство с разным качеством движений (быстрые — медленные, 

мягкие — жесткие, тяжелые — легкие, сильные — слабые). 

3 

76 Игры на восприятие предметов в движении. 3 

77 Игры на восприятие команды в движении. 3 
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Учебно-методическое обеспечение коррекционного курса 

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

 

Материально-техническое обеспечение коррекционного курса 

 

Для проведения занятий по сенсорному развитию процессов требуется специально 

организованная коррекционно-развивающая среда, к которой относятся 

сенсорностимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и пособия:  

 

− функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 

(конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) ящики», раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули, 

вкладыши-формы и др.);  

− игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи, кегли, сенсорная «тропа» для ног, 

массажный коврик и др.); для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, разнообразные 

мелкие предметы, различные виды застежек и др.;  

78 Игры на восприятие роли в движении. 3 

79 Дидактическая игра «Море волнуется раз…». 3 

80 Различение и обозначение основных цветов («Раскрась фигуры», 

«Нарисуй сам»). 

3 

81 Дидактическая игра «Морское приключение» (отыскивание руками 

предметов разной формы, спрятанных в тазу с подкрашенной водой). 

3 

82 Дидактическая игра «Ладошки» (исследование разных по тактильным 

ощущениям предметов - мягкий, твёрдый, жидкий). 

3 

83 Игры с геометрическим конструктором. 3 

84 Дидактическая игра «Подарки для Вики» (разворачивание мелких 

игрушек, завернутых в бумагу, фольгу, ткань). 

3 

85 Дидактическая игра «Цветик-семицветик» (нахождение идентичных 

предметов). 

3 

86 Форма, цвет, назначение предметов 3 

87 Определение веса предметов. 3 

88 Сравнение предметов по длине. 3 

90 Восприятие предметов по размеру: большой-средний-маленький через 

тактильное взаимодействие с предметами. 

3 

91 Дидактическая игра «Что изменилось?» Определение изменений в 

предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

3 

91 Различение наложенных изображений. 3 

93 Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 

зрительной памяти. 

2 
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− разнообразный арсенал техники арт-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки; 

«предметы оперирования» – игрушки, имитирующие реальные предметы; игрушки-«маркеры» 

– своеобразные «знаки пространства» – игровой материал, указывающий на место действия, 

обстановку, в которой она происходит);  

− иллюстрированный и образно-символический материал: схемы-планы пространственного 

расположения предметов, специально разработанные «пособия», репрезентирующие мир 

вещей и событий, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие установлению 

сходства и различия классификационных признаков, определению временных и 

пространственных отношений (наборы карточек с разнообразными изображениями, серии 

карточек и т.д.);  

− нормативно-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., т.е. 

материал, который способствует овладению ребенком универсальными человеческими 

средствами внутренней мыслительной деятельности;  

− компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки. 

 

 

Программа коррекционного курса  « Предметно практические действия»,  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

1-4  классов 

 

Пояснительная записка 

 

 

 

Данная программа коррекционных занятий по курсу «Предметно-практические 

действия», составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным 

государственным стандартом и отраженных в АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.   

Цели коррекционного курса: 

 

1. Предметные: формирование целенаправленных произвольных движений с различными 

предметами и материалами. 

 

2. Личностные: развитие мотивов учебно-трудовой деятельности, формирование 

внутренней позиции школьника. 

 

3. Коррекционные: используя различные многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. 

д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей и речи в связи с практической деятельностью. 

 

4. Социальные: овладение обучающимися системой доступных, практически значимых 

знаний, умений и навыков необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в 

обществе. 

Задачи коррекционного курса: 

Предметные: 

- освоение простых действий с предметами и материалами;  

- развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных действий; 
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- формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 

Личностные: 

- формирование положительного отношения к обучению и труду; 

- развитие активности и самостоятельности, навыков взаимоотношений и опыта совместной 

деятельности; 

- формирование положительных качеств личности. 

Коррекционные: 

- корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции у обучающихся; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Социальные: 

- овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 

- развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к общему решению. 

            Содержание обучения на коррекционных занятиях предметно-практической 

деятельности очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, 

присущих детям с умственной отсталостью. Выраженные нарушения моторики, в частности 

зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

и результатах предметно-практической деятельности детей, требуют проведения игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. Для коррекции нарушений 

внимания предусмотрены специальные упражнения и игры, сенсорное развитие детей 

осуществляется по разнообразной системе предметно-манипулятивной деятельности и в 

дидактических играх. 

          Достижение поставленных перед данным предметом единых задач осуществляется не 

путем изолированных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности. 

Каждая коррекционная задача по возможности включается в различные виды деятельности. 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

         Коррекционный курс "Предметно-практические действия" (ППД) — это средство, 

помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах 

наиболее понятна и доступна детям. Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. 

Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 

анализаторов. 

          Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), самостоятельной. 

           Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с предметами 

(хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными действиями), использования 

предметов по их функциональному назначению способом, закрепленным за ними в 

человеческом опыте. 

         На занятиях ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 

назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 

обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой культуры. 

Занятия ППД способствуют формированию мотивационной готовности к трудовому обучению, 

развитию произвольности (формированию умений подражать действиям взрослого, 

действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять свои действия заданному 

правилу). «Предметно-практические действия» предполагают обучение детей с 

интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям взрослого, использованию 

предметов как орудий в деятельности. Важно показать детям, что большинство действий в 

быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных потребностей, человек производит, 

используя предметы-орудия, вспомогательные средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.). 

              В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание ППД.  

         Программа состоит из следующих разделов:  
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• Предметно-практические действия 

• Конструирование 

• Работа с мозаикой 

• Работа с пластическими материалами 

• Работа с бумагой и фольгой 

• Работа с нитками и тканью 

• Работа с природными материалами. 

 

          Основной формой обучения являются занятия. 

 

Типы занятий: 

 

• сообщения новых знаний; 

• закрепления полученных знаний и умений;  

• упражнение;  

• обобщение полученных знаний, умений и навыков;  

• проверки и оценки знаний, умений и навыков;  

• повторение полученных знаний; 

• комбинированный. 

 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с 

пластическими материалами», «Работа с бумагой и фольгой», «Работа с нитками и тканью», 

«Работа с природными материалами» отражает предметно-практическую направленность 

различных видов ручного труда, предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и 

умственной деятельности детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

          Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения, познавательные сведения, 

перечень умений, над формированием которых предстоит работать, виды предметно-

практической деятельности, операции и приемы предметно-практической деятельности, 

перечень изделий, практических работ. 

          При отборе программного материала педагогу необходимо учитывать познавательные 

возможности каждого ребенка и востребованность формируемых умений и знаний в его 

самостоятельной повседневной жизни. Учителю дается право изменять последовательность 

изучения материала, усложнять или упрощать его, перераспределять по классам, разрабатывать 

индивидуальные программы обучения, определять время изучения материала в рамках часов 

учебного плана. Объем и сроки реализации содержания программы определяются 

возможностями обучающихся в овладении предусмотренными программой базовыми 

технологическими операциями. Эффективность педагогического процесса зависит от исполь-

зуемых методов и приемов обучения. 

 

Место курса «Предметно-практические действия» в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» входит в образовательную 

область «коррекционно-развивающая»; 

          Сроки реализации программы: 5 лет  (1дополнительный – 1 класс; 2-4класс); 

         В 1 дополнительном и в 1 основном классах на освоение курса отведено по 1 часу в 

неделю, 33 учебные недели, 34 часов в год с учетом дополнительных каникул, 

предусмотренных для 1 класса. 

         Со 2-го по 4-ый класс на освоение курса отведено по 1 час в неделю, 34 учебные недели, 

34 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения программы  

коррекционного курса 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися является развитие жизненной 

компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с 

физическими и психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

социальных контактов и жизненного опыта.   

Личностные результаты: 

Минимальный уровень:  

- формирование минимального интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

- овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности; 

- приобретение минимального опыта конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; 

- минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

Достаточный уровень:  

- формирование   интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

- овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- приобретение опыта конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности; 

- потребность участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

-  освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами; 

- использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал, бумага и 

картон, нитки, ткань); 

- умение фиксировать взгляд на предметно-манипулятивной деятельности педагога (с 

привлечением внимания голосом); 

- умение захватывать и удерживать предмет;  

- умение сминать лист бумаги; 

- умение открывать ёмкости для хранения; 

- умение разрывать полоски бумаги на кусочки;  

- умение погружать руки в сухой бассейн;  

- умение доставать из сухого бассейна предметы;  

- умение пересыпать крупы с помощью кулака;  

- умение отбирать крупы (единичные представители круп); 

Достаточный уровень:  

- освоение простых действий с предметами и материалами; 

- умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий; 

- умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал 

и т.д.;  
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- умение фиксировать взгляд на предметно-манипулятивной деятельности педагога;  

- умение фиксировать взгляд на движущемся предмете или объекте;  

- умение захватывать, перекладывать, удерживать предмет в правой и левой руке;  

- умение открывать и закрывать ёмкости для хранения; 

- умение сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать из 

бумаги шарики; 

- умение рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы; 

- умение выполнять последовательно организованные движения; 

- умение играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- умение разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу;  

- умение погружать руки в сухой бассейн; 

- умение доставать из сухого бассейна предметы; 

- умение пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

- умение пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

- умение сортировать крупы (3 вида); 

- умение складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

- умение разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, 

разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин 

пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями; 

- умение играть с педагогом в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на 

стул и т.д.); 

- умение узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

- умение наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- умение играть с конструктивными материалами. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» 

 

Действия с материалами: 

Предметно-манипулятивная деятельность педагога 

          Узнавание знакомых предметов. Нахождение знакомых предметов среди 2-3 

незнакомых. Выбор своей игрушки среди других. Выбор игрушки, которую назвал педагог, из 

2-3 других. Фиксирование взора на предметно-манипулятивной деятельности педагога. 

Наблюдение и прослеживание солнечного зайчика, карманного фонаря. Узнавание, 

нахождение, показ и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с его изображением на 

картинке. 

          Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.) 

 Работа с природными материалами 

           Правила поведения на экскурсии в природе. Экскурсия в природу с целью сбора 

природных материалов. Узнавание, различение, называние растений и собираемых природных 

материалов (желуди, листья, каштаны). Вместе с педагогом сбор природных материалов 

(поднимание, отрывание). Сортировка, первичная обработка, размещение на хранение 

природных материалов. Составление букетов из осенних листьев. Подвижная аппликация из 

сухих листьев. Накладывание совместно с учителем сухих листьев на соответствующее 

контурное изображение без наклеивания. 

          Переливание материала (воды) двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик, 

ложка др.)). 

           Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин) 

 

Правила работы с тестом и пластилином. Цвет пластилина, свойства теста и 

пластилина. Лепка учителем предметов с комментированием. Упражнения в узнавании в 
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лепных поделках реальных объектов, в распознавании в ближайшем окружении предметов из 

теста (хлебобулочные, кондитерские изделия). 

Формование пластических материалов специальными формами, крышечками от 

баночек, коробочками и т.д. Обыгрывание выполняемых действий под руководством педагога. 

Обучение разнообразным приемам действий с пластическими материалами: 

отрывание кусочков теста, пластилина пальцами; сплющивание кусочков теста, пластилина 

между ладонями; разминание (ладонью и пальцами на подкладной доске, двумя ладонями); 

«шлепанье» (похлопывание ладонью по тесту или пластилину); разрывание кусочков 

пластилина, теста; раскатывание небольших кусочков теста и пластилина ладонью на 

подкладной доске (палочки, столбики); соединение концов палочки в кольцо, с 

примазыванием места соединения; разрезание палочки стекой. 

 

Работа с бумагой и фольгой 

Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой и фольгой: сминание; 

разглаживание ладонью; разрывание; отрывание небольших кусочков; сгибание по прямым 

линиям произвольно (в любом направлении); разгибание и разглаживание листа по месту 

сгиба. Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». Складывание бумажных салфеток. 

Размещение их в салфетницах. 

Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои игрушки», «Листопад», «Овощи 

рассыпались» и др. 

Составление предметных изображений, состоящих из пяти частей. Узнавание, нахождение, 

показывание, называние предметных изображений, накладывание их на контурное 

изображение. 

 

Работа с нитками и тканью 

Знакомство с тканью. Действия с тканью: захват, удержание, сминание, разглаживание, 

вытягивание. Обыгрывание выполняемых действий с помощью учителя. Наматывание ниток 

на картонку, катушку из дерева, из пластмассы. Сматывание ниток в клубок.  

Действия с предметами: 

Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: использование стула 

(скамейки) для доставания предмета, находящегося высоко; выбор предмета для доставания 

объекта, находящегося в труднодоступном месте. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета 

Узнавание предметов и различение их: по цвету (красный, синий, желтый); по форме (шар, 

куб); по размеру (большой, маленький). 

Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов одного 

цвета (формы, размера) из 5-6 предметов двух контрастных цветов (объемных форм, двух 

контрастных размеров). Сравнение предметов по цвету (форме, размеру) путем 

прикладывания их друг к другу. Группировка однородных предметов по цвету (форме, разме-

ру). Выкладывание цветных предметов на лентах (полосках) соответствующего цвета.  

Размещение в ряд различных по размеру предметов. 

Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.) 

Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, почтовый ящик, входная дверь и др.). 

 Вращение предмета. Закручивание руками закрывающиеся крышки на банках, бутылках, 

детали конструктора с гайками и др.), завод механических игрушек, часов. 

Сжимание предмета (задание с прищепками) выполнять элементарные действия с 

прищепками, различать их по цвету. 

Выполнение простых подражательных движений: «делаем вместе» — движения рук, кистей. 

Выполнение совместно, полусопряженно и по подражанию следующих действий с 
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предметами: катание шариков в определенном направлении; складывание шариков в емкости; 

перекладывание предметов из одной емкости в другую; открывание и закрывание двери, 

коробок, матрешек; складывание предметов в коробку так, чтобы ее можно было закрыть 

крышкой; нанизывание предметов одинакового размера с отверстиями на стержень. 

Конструирование 

          Практическое знакомство со счетными палочками. Раскладывание их на столе 

произвольно. Узнавание, различение и отбор счетных палочек с учетом цвета. Накладывание 

счетных палочек на контурное изображение. Складывание из счетных палочек простейших 

фигур (совместно, по подражанию и по образцу): ворота, дорожки, тропинки, окно, домики, 

конура, грибок, качели, стульчик. 

              Практическое знакомство с мозаикой, правилами обращения с ней: брать аккуратно 

тремя пальцами правой руки; поворачивать ножкой к панели; придерживать панель левой 

рукой; плотно вставлять ножку в отверстие панели. Заполнение панели мозаикой произвольно. 

Выкладывание узоров с соблюдением цвета: домики и флажки (один ряд из белой мозаики - 

домики, над домиками флажки - второй ряд из красной мозаики); курочки и цыплята (один ряд 

из белой мозаики - курочки, второй ряд из желтой - цыплята).    

             Нанизывание предметов (нанизывание колец на штырь; нанизывание крупных бус на 

проволоку, шпагат, тонкий шнур; нанизывание колец пирамидки с учетом цвета). 

                    Критерии и нормы оценки достижений 

          Итоги обучения подводятся безотметочным методом на протяжении всего 

коррекционно-педагогического процесса. 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным критериям: 

— «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

— «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного объема 

при выполнении основного задания и комментировании своих действий;  

— «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании помощи 

или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные затруднения в 

комментировании своих действий. 

На коррекционные занятия зачисляются ученики, результаты выполнения заданий у 

которых оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

                                           Тематическое планирование 

для 1-4 класса 

 

Наименование разделов и тем коррекционного курса Количество часов, 

отведенных на 

изучение 

Действия с материалами 68 

1. Предметно-манипулятивные действия 8 

Узнавание, нахождение знакомых предметов среди 2-3 

незнакомых. 
4 

Фиксирование взора на предметно-манипулятивной деятельности 

педагога.  
4 

2. Пересыпание материала 6 

3. Работа с природными материалами 6 

Экскурсия в парк. Сбор природного материала.  2 

Подвижная аппликация из сухих листьев.  4 

4. Переливание материала 4 

Переливание (воды) двумя руками (с использованием 4 
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инструмента (стаканчик, ложка др.)) 

5. Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин) 12 

Цвет пластилина, свойства теста и пластилина. 3 

Формование пластических материалов специальными формами, 

крышечками от баночек, коробочками и т. д. 
4 

Работа с пластилином. Лепка посуды из одного куска пластилина 

(тарелка, миска, блюдце). 
5 

6. Работа с бумагой и фольгой 12 

Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с 

бумагой и фольгой. 
4 

Складывание фигурок из бумаги (оригами кораблик).  4 

Способы складывания бумажных салфеток.  4 

7. Подвижная аппликация 8 

Составление предметных изображений, состоящих из пяти  

частей. 
4 

Умение раскладывать, выбирать по образцу предметных 

изображений.  
4 

8. Работа с нитками и тканью 12 

Знакомство с тканью. Действия с тканью. 4 

Работа с тканью. Пришивание пуговицы. 5 

Работа с нитками. Наматывание ниток на катушку. Игра «Кто 

быстрее?» 
3 

Действия с предметами 67 

1. Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия 

действия 
5 

Использование стула (скамейки) для доставания предмета, 

находящегося высоко. 
5 

2. Захватывание, удержание, отпускание предмета 15 

Умение группировать по цвету, форме, размеру. 5 

Сопоставление предметов. 5 

Группировка однородных предметов по цвету (форме, размеру). 5 

3. Встряхивание предмета, издающего звук 5 

4. Толкание предмета от себя  5 

5. Вращение предмета 5 

6. Сжимание предмета (задание с прищепками)  5 

7. Выполнение простых подражательных движений 12 

Выполнение совместно, полусопряженно и по подражанию  

действий с предметами. 
3 

Открывание и закрывание двери, коробок, матрешек. 3 

Складывание предметов в коробку так, чтобы ее можно было 

закрыть крышкой. 
3 

Нанизывание предметов одинакового размера с отверстиями на 

стержень. 
3 

8. Конструирование 13 

Практическое знакомство со счетными палочками. 2 

Работа со счетными палочками. 3 

Складывание из счетных палочек простейших фигур. 3 

Умение выкладывать узоры из мозаики. 2 

Работа с мозаикой. 3 
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9. Нанизывание предметов 2 

Всего 135 

 

Учебно-методическое обеспечение коррекционно-развивающего курса 

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающего курса 

 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер; 

- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);  

- звучащие предметы для встряхивания;  

- предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, разного диаметра);  

- вставления (стаканчики одинаковой величины);  

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори и др.);  

- пазлы, (из 2-х, 3-х, 4-х частей и т.д.);  

- мозаики;  

- пиктограммы с изображениями занятий, моментов и др. событий;  

 

Освоение учебного предмета «Предметно практические действия» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала:  

 

- предметов различной формы, величины, цвета;  

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;  

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам. 
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 Программа коррекционного курса   

« Двигательное развитие »,  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

1-4  классов 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционных занятий «Двигательная активность» для 

обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью для 1-5 классов 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. № 

145 – ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68 –ФЗ).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12. 2014 

г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью МБОУ Суворовская СОШ   

У большинства детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР)  имеются грубые нарушения опорно-двигательных функций, значительно 

ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся.  

Поэтому целью данного коррекционного курса является работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к произвольному 

движению и функциональному использованию двигательных навыков.  

Основные задачи:  

1. Мотивация произвольной двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений.  

2. Освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации.  

      

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, 

нескоординированностью движений.   
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Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. 

В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе деятельности, что не 

редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении 

вызываются недоразвитием мотивационно-потребностной сферы обучающихся с 

умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, 

как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

В коррекционном курсе «Двигательное развитие» решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

• развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

• развитие зрительного восприятия; 

• развитие зрительного и слухового внимания; 

• развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

• формирование и развитие реципрокной координации; 

• развитие пространственных представлений; 

• развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Цель: 

обогащение сенсомоторного опыта, поддержанию и развитие способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков. 

Формы организации: 

-индивидуальные, 

-групповые, 

-коллективные (фронтальные). 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом школы  

программа «Двигательное развитие» изучается с 1 по 12 классы. 

 
 

Класс Количество часов 

В неделю                      В год 

1 дополнительный 

класс 

1 33 

1 класс  1 34 

2 класс  1  34  

3 класс  1  34  

4 класс  1  34 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения коррекционной работы представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Личностные результаты:  

1. Овладение начальными навыками адаптации в классе. 

2. Развитие мотивов учебной деятельности. 
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3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1.Восприятие и реагирование на базальные раздражители:  

• умение воспринимать тактильные, вестибулярные/кинестетические раздражители;  

умение воспринимать тело как единое целое (осознание границ тела через различные 

модальности),  

• восприятие различных частей тела;  

2.Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела:  

• контроль положения головы;  контроль тела в положении лежа, сидя, стоя;  освоение 

(полное, частичное) двигательных переходов в горизонтальной, вертикальной плоскости;  

• передвижение (перемещение) в пространстве без использования технических средств;  

3.Освоение новых двигательных навыков, координации движений. 4.Демонстрация 

физических качеств:  

• силовые способности, выносливость, гибкость;   

• способность к статическому и динамическому равновесию;  

• способность ориентироваться в пространстве;  

• умение демонстрировать знакомые действия в незнакомой обстановке, при усложненных 

условиях выполнения. 

5.Самостоятельность в освоении и совершенствовании двигательных умений.  

6.Мелкая и общая моторика:  

• умение подстраивать кисть под форму предмета;   

• умение обследовать предметы с помощью рук с различной помощью взрослого;  

• освоение функциональных действий руками (удерживать, отпускать, брать, отталкивать, 

тянуть предметы, опираться, использовать различные захваты, выполнять действие 

одной/двумя руками и т.д.). 

7.Сохранение жизненно важных функций организма (дыхание, сердечнососудистая 

системы, подвижность в суставах и др.)  

                               5. Содержание коррекционного курса.  

1-4 класс 

1.Укрепление мышц спины. 

• Игровые упражнения на формировании правильной осанки: «Делай как я», «Пройди не 

упади», «Прямая спина».  

• .Формирование знаний о положении тела при правильной осанке. 

• Упражнения на коврике на укрепление мышц спины. 

• Комплекс ОРУ для мышц спины. 

• Комплекс упражнений с гимнастическими палками для мышц спины. 

• Формирование правильной осанки «Книжка», «Кошечка». 

2.Укрепление мышц брюшного пресса 

• Упражнения на пресс. Упражнения:«Змея», «Ящерица», «Велосипед». 

• Упражнение с гимнастическим мячом. 

• Комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса. 

• Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

3.Профилактика и коррекция стоп 

• Упражнения развитие стоп: «Ходьба», «Лошадка». 

• Комплекс ОРУ для стоп. 

• Легкий бег на носках. Ходьба с имитацией походки птиц и животных 

• Ходьба с заданиями для стоп. 

4.Развитие и укрепление плечевого пояса 

• Упражнение «Пчелка», «Дощечка», «Мельница». 
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• Силовые упражнения в игровой форме у стены и полу. 

• ОРУ для укрепления плечевого пояса.  

• Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

5.Укрепление мышц тазового пояса, бёдер, ног. 

• Упражнения в равновесии, «Елочка», «Зайчик», Бабочка». 

• ОРУ для укрепления мышц тазового пояса, бёдер, ног 

•  Ходьба и бег с заданием. Легкий бег, прыжковые упражнения. 

6.Развитие вестибулярного аппарата 

• Упражнения в равновесии. Стойка с закрытыми глазами. 

• Ходьба по прямой линии, по кубикам, точкам. 

• Ходьба и бег с заданием. 

• Выполнять ходьбу боком по гимнастической палке, по обручу, по канату, по 

гимнастической стенке; 

7.Оздоровительная гимнастика 

• Дыхательная гимнастика 

• Упражнения на мелкую моторику. 

• Упражнения на гимнастическом мяче.  

• Комплекс общеразвивающих упражнений. 

6.Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета 

    При   оценке   результативности   обучения   должны   учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

   При предъявлении и выполнении 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.  

   Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 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». 

    Оценка по курсу «Двигательное развитие» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися умениями и результатом, строго индивидуально.      

Учащиеся должны уметь: 

-подобрать форму одежды для занятий по двигательной активности; 

-строится в колонну, равняться в затылок, размыкаться на вытянутые руки вперёд; 

-в проверять осанку у стены, 

-соблюдать симметрию положения тела при выполнении упражнений, 

-ходить с предметом на голове, выполняя различные задания; 

-отжиматься от скамейки, от пола (на коленях); 

-выполнять упражнения для развития гибкости: подтягивания в положении 

-лежа, перекаты по позвоночнику вперед – назад в группировке, наклоны вперед – назад в 

различных И.П.; 

-выполнять повороты по ориентирам 

-дышать носом, выполнять упражнения для восстановления дыхания; 

-ходьба на носках, на наружных сводах стопы по ребристой доске; 

-медленно бегать, 
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-расслаблять мышцы в положении лежа, используя образные сравнения: «рука отдыхает», 

«нога спит», и др.; 

-играть в игры целенаправленного («Делай так, делай эдак», «Не урони мешочек», «Тише 

едешь – дальше будешь») и общего характера («Совушка», «Попади мячом в булаву», 

«Пятнашки с мячом», «Бездомный заяц»); 

-ходить в различных И.П., 

-бегать в медленном темпе, 

-выполнять упражнении с гантелями, с обручами, без предметов. 

-соблюдать порядок, дисциплину, гигиенические правила на уроке. 

Учащиеся должны знать: 

-правила поведения и передвижения по спортивному залу; 

-правила по технике безопасности и правила пользования спортивными снарядами и 

тренажёрами; 

-правила личной гигиены 

-Параметры правильной осанки (подбородок должен находиться под прямым 

углом к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не 

чрезмерно, живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все это можно 

выразить одним словом: «Выпрямись!»). 

-Значение лечебной гимнастики для здоровья ребенка, правильного дыхания; 

-правила техники безопасности, личной гигиены на уроке,  

-Правила нескольких игр целенаправленного и общего характера. 

 

7.Тематическое планирование. 

1доп. класс, 1-4 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Укрепление мышц спины. Игровые упражнения на формировании 

правильной осанки: «Делай как я», «Пройди не упади», «Прямая 

спина».  

1  

 

2 Укрепление мышц спины Упражнения на формирование осанки. 

Упражнения: «Кошечка», «Книжка». Игра: «Кошки-мышки».  

1 

3 Укрепление мышц брюшного пресса. Упражнения на пресс. 

упражнения: «Змея», «Ящерица», «Велосипед».  

1 

4 Оздоровительная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 1  

 

5 Профилактика и коррекция стоп. Упражнения развитие стоп: 

«Ходьба», «Лошадка». 

1 

6 Развитие и укрепление плечевого пояса. Упражнение «Пчелка», 

«Дощечка», «Мельница». 

1 

7 Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. Упражнения в 

равновесии, «Елочка», «Зайчик», 

1  

 

8 Укрепление мышц спины. Комплекс ОРУ для мышц спины. 1 

9 Развитие вестибулярного аппарата. Упражнения в равновесии. Стойка 

с закрытыми глазами. 

1 

10 Оздоровительная гимнастика. Упражнения на мелкую моторику. 1  

 

11 Укрепление мышц спины. Комплекс упражнений с гимнастическими 

палками для мышц спины. 

1 

12 Укрепление мышц брюшного пресса. упражнение с гимнастическим 

мячом. 

1 

13 Укрепление мышц спины. Упражнения на коврике на укрепление 

мышц спины. 

1  
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14 Оздоровительная гимнастика. Упражнения на гимнастическом мяче. 1 

15 Профилактика и коррекция стоп. Комплекс ОРУ для стоп. 1 

16 Развитие и укрепление плечевого пояса. Силовые упражнения в 

игровой форме у стены и полу 

1  

 

17 Оздоровительная гимнастика. Развитие мелкой моторики пальцев рук 

(работа с тренажером). 

1 

18 Укрепление мышц спины. Упражнения на коврике на укрепление 

мышц спины. 

1 

19 Укрепление мышц брюшного пресса. Упражнения с гимнастическим 

мячом. 

1  

 

20 Оздоровительная гимнастика. Комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

1 

21 Профилактика и коррекция стоп. Легкий бег на носках. Ходьба с 

имитацией походки птиц и животных 

1 

22 Развитие и укрепление плечевого пояса. ОРУ для укрепления 

плечевого пояса.  

1  

 

23 Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. ОРУ для укрепления 

мышц тазового пояса, бёдер, ног 

1 

24 Развитие вестибулярного аппарата. Ходьба и бег с заданием. 1 

25 Укрепление мышц спины. ОРУ с гимнастическими палками. 1  

 

26 Оздоровительная гимнастика. Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Лепка комков». 

1 

27 Укрепление мышц спины. Комплекса ОРУ для мышц спины.  1 

28 Укрепление мышц спины. Формирование знаний о положении тела 

при правильной осанке. 

1  

 

29 Укрепление мышц брюшного пресса. ОРУ с малым мячом. 1 

30 Профилактика и коррекция стоп. Ходьба с заданием на стопы 1 

31 Укрепление мышц плечевого пояса. Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой. 

1  

 

32 Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. Легкий бег, прыжковые 

упражнения. 

1 

33 Развитие вестибулярного аппарата. Ходьба по прямой линии, по 

кубика, точкам, гимнастической палке, по обручу, по канату, по 

гимнастической стенки. 

1 

34 Укрепление мышц спины. Комплекса ОРУ для мышц спины. 1 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение коррекционного курса предусматривает: 

• инвентарь для подвижных и спортивных игр и др. 

• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, 

инвентаря; 

• спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 

гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

гимнастические палки, скакалки, обручи, ленты; сетки, тренажёры, велосипеды и т.д. 
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Программа коррекционного курса   

«Альтернативная коммуникация»,  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

1-4  классов 

 

Пояснительная записка 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционных занятий «Формирование коммуникативного 

поведения» для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью для 1доп.-4 

классов разработана на основе следующих документов:  

1. Федеральный «Закон об образовании в РФ» от 29.12.12. №273.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – (далее – Стандарт) от 

19.12.2014.  

3. Адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью, МБОУ Суворовская СОШ 

4. Учебный план  МБОУ Суворовская СОШ  

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки рабочая программа может 

быть реализована в дистанционном формате.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной 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 обучающегося 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.  

Общая характеристика коррекционных занятий.  

Весь программный материал направлен на решение коммуникативных задач: 

развитие импрессивной и зкспрессивной речи, необходимого запаса умений и навыков для 

использования доступных коммуникативных технологий. Для совершенствования подачи 

материала и развития познавательного интереса на уроках используются большое 
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количество игровых упражнений и сюжетных игр дидактического характера, 

направленных на коррекцию и развитие речевой и коммуникативной активности 

учащихся в классах с тяжелой умственной отсталостью. Программа построена с учётом 

уровня подготовки общего и речевого развития детей с умственной отсталостью по 

классам и включает в себя использование жестов, символов и звучащей речи, помогающая 

общаться детям с коммуникативными трудностями.  

Программой предусмотрены обязательные практические занятия:  

• Работа с дидактическим материалом (в игровой форме);  

• Изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни ситуаций, например: 

знакомство с новым человеком, обращение за помощью, выражение своей необходимой 

просьбы или желания.  

• На изучение материала программы предусмотрено 2 ч в неделю. На отдельных занятиях 

можно привлекать психологов или родителей. 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 Адаптированной 

Основной Общеобразовательной Программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для 

них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное 

понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи 

выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне 

отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части 

данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре.  

В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных 

(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в 

случае ее отсутствия.  

Основные задачи реализации содержания предмета «Альтернативная 

коммуникация»:  

• Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребёнка.  

• Понимание обращённой речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов.  

• Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и другие).  
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• Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения.  

• Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

Актуальность, новизна и дополнительность программы. 

Проблема коммуникации обучающихся - одна из самых актуальных для 

школьного обучения, поскольку занятия способствуют обучению детей устанавливать 

контакт со взрослыми и сверстниками, слышать и понимать окружающих, сообщать о 

своих потребностях и желаниях.  

Использование жестов делает коммуникацию возможной для людей, у которых 

отсутствует речь или речь которых неразборчива. Символы могут помочь общаться тем, 

кто не может жестикулировать или предпочитает графическое выражение речи.  

Формы и методы организации учебного процесса  

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся 

специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д.  

Основными видами работ, учащихся являются: артикуляционные упражнения для 

губ, языка, нёба и щёк, упражнения на формирование общеречевых навыков, упражнения 

на развитие мелкой и общей моторики, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

дидактические игры, игровые упражнения, работа в тетрадях по обучению грамоте, с 

кассой букв и т.д.  

Методы работы:  

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с букварём  

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

- практические – упражнения, карточки, касса букв и слогов Типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала);  

- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);  

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

- комбинированный урок;  

- нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра и др.). 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом школы адаптированная  

образовательная программа «Альтернативная коммуникация»  

изучается с 1доп. по 12 классы.  
 

Класс Количество часов 

В неделю                      В год 

1 дополнительный класс  2  66  

1 основной класс  2  66  

2 класс  2  68  

3 класс  2  68  

4 класс  2  68  

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация».  
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Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Коммуникативные ценности - развитие навыков сотрудничества с взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных вопросов. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и самосовершенствованию. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой).  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательной программы представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Личностные результаты освоения программы могут включать:  

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»;  

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

7) развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

Возможные предметные результаты должны отражать: 

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 самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.  
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• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и 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:  

o использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей;  

o 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;  

o общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство).  

4) 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.  

1.Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.  

• Узнавание и различение образов графем (букв).  

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

• Начальные навыки чтения и письма  

2.Чтение и письмо  

• Начальные навыки чтения и письма.  

Программа «Альтернативная коммуникация» направлена на формирование 

базовых учебных действий и готовности к овладению содержанием АООП образования 

для у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) 

и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. 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.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени,  

• от начала до конца,  

• с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

5. Содержание курса. 

1 дополнительный класс 

Содержание курса строится с учетом возможности выбора доступных средств 

альтернативной коммуникации. Обучение строится от реального предмета / объекта к 

абстрактному символу или жесту. Применение метода постоянной стимуляции и 
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поддержки мотивации к общению. Обучение альтернативной коммуникации происходит в 

рамках функционального использования (для решения задач различного назначения).  

Изучение пиктограмм визуального расписания. Использования пиктограмм для 

коммуникационного взаимодействия. Использования коммуникативных устройств  для 

социального взаимодействия. Формирование коммуникативных навыков строится с того 

уровня, на котором находится учащийся. В процессе обучения происходит постоянное 

пополнение и расширение способностей к общению. Коррекционный курс 

«Альтернативная коммуникация» направлен на овладение способами взаимодействия, 

обмена социальным опытом. «Альтернативная коммуникация» как систематический курс 

представлен двумя разделами: «Коммуникация» и «Развитие речи средствами вербальной 

и альтернативной коммуникации»  

Коммуникация:  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации:  

-Коммуникация с использованием вербальных средств:  

Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на 

собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом). Привлечение к себе 

внимания звуком (словом). Выражение своих желаний звуком (словом). Обращение с 

просьбой о помощи, выражение ее звуком (словом). Выражение согласия, несогласия 

звуком (словом). Выражение благодарности звуком (словом). Прощание с собеседником 

звуком (словом).  

-Коммуникация с использованием невербальных средств:  

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответов на вопрос. 

Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма).  

Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь):  

Реагирование на собственное имя. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  

Экспрессивная речь (умение употреблять в ходе общения слоги, слова, строить простые 

предложения):  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Называние 

(употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звукокомплексов. Называние 

собственного имени. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и т.д.) Использование 

графического изображения для обозначения действия предмета (пить, есть, играть, гулять, 

рисовать и т.д.)  

Использование графического изображения для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  

 

1 основной класс. 

Содержание курса строится с учетом возможности выбора доступных средств 

альтернативной коммуникации. Обучение строится от реального предмета / объекта к 
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абстрактному символу или жесту. Применение метода постоянной стимуляции и 

поддержки мотивации к общению. Обучение альтернативной коммуникации происходит в 

рамках функционального использования (для решения задач различного назначения).  

Изучение пиктограмм визуального расписания. Использования пиктограмм для 

коммуникационного взаимодействия. Использования коммуникативных устройств для 

социального взаимодействия. Формирование коммуникативных навыков строится с того 

уровня, на котором находится учащийся. В процессе обучения происходит постоянное 

пополнение и расширение способностей к общению. Коррекционный курс 

«Альтернативная коммуникация» направлен на овладение способами взаимодействия, 

обмена социальным. «Альтернативная коммуникация» как систематический курс 

представлен двумя разделами: «Коммуникация» и «Развитие речи средствами вербальной 

и альтернативной коммуникации».  

Коммуникация:  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации:  

-Коммуникация с использованием вербальных средств: 

Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на 

собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом). Привлечение к себе 

внимания звуком (словом). Выражение своих желаний звуком (словом). Обращение с 

просьбой о помощи, выражение ее звуком (словом). Выражение согласия, несогласия 

звуком (словом). Выражение благодарности звуком (словом). Прощание с собеседником 

звуком (словом).  

-Коммуникация с использованием невербальных средств:  

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответов на вопрос. 

Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия),удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма).  

Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь):  

Реагирование на собственное имя. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я,ты, мой, твой и др). Понимание слов, обозначающих число, 

количество, предметов (один, первый.)  

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под). 

Понимание простых предложений.  

Экспрессивная речь (умение употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения):  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Называние 

(употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звукокомплексов. Называние 

собственного имени. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и т.д.). Использование 

графического изображения для обозначения действия предмета (пить, есть, играть, гулять, 

рисовать и т.д.) . 
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Использование графического изображения для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Использование карточки для обозначения числа, предмета. 

Предпосылки к осмысленному чтению, письму  

Узнавание (различение) образов графем (букв А, О, У, М). Графические действия 

с использованием элементов графем: обводка. Штриховка, печатание букв (А, О, У, М). 

 

2 класс. 

«Альтернативная коммуникация» как систематический курс представлен тремя 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной 

коммуникации», «Чтение и письмо»  

Содержание курса строится с учетом возможности выбора доступных средств 

альтернативной коммуникации. Обучение строится от реального предмета / объекта к 

абстрактному символу или жесту. Применение метода постоянной стимуляции и 

поддержки мотивации к общению. Обучение альтернативной коммуникации происходит в 

рамках функционального использования (для решения задач различного назначения).  

Изучение пиктограмм визуального расписания. Использования пиктограмм для 

коммуникационного взаимодействия. Использования коммуникативных устройств для 

социального взаимодействия. Формирование коммуникативных навыков строится с того 

уровня, на котором находится учащийся. В процессе обучения происходит постоянное 

пополнение и расширение способностей к общению.  

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» направлен на овладение 

способами взаимодействия, обмена социальным опытом и включающим разделы:  

Коммуникация:  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации:  

-Коммуникация с использованием вербальных средств:  

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, 

изображениями, речью. Установление зрительного контакта с собеседником. 

Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом), жестом, 

изображением. Привлечение к себе внимания звуком (словом), жестом. Выражение своих 

желаний звуком (словом), изображением. Обращение с просьбой о помощи, выражение ее 

звуком (словом), изображением. Выражение согласия, несогласия звуком (словом), 

изображением. Выражение благодарности звуком (словом), изображением. Прощание с 

собеседником звуком (словом), жестом, изображением. Соблюдение очередности в 

разговоре. Ответы на вопросы, вопросы к собеседнику.  

-Коммуникация с использованием невербальных средств:  

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответов на вопрос.  

Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста. Выражение 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 

с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма).  

Импрессивная речь (умение понимать обращенную 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 состояния, свойства (признаки) действия. Понимание слов. Обозначающих 

количественное выражение. Понимание местоимений Я, Ты, ОН, ОНА. Понимание 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий.  

Экспрессивная речь.  
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Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуковых комплексов, 

звукоподражания. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение 

объектов, субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) 

объектов и субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния. Свойства (признаки) 

действий. Употребление слов. Обозначающих количество объектов / субъектов. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 

Составление рассказа о себе. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

Предпосылки к осмысленному чтению, письму  

Узнавание (различение) образов графем (букв А,О,У,М). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка.  

Штриховка, печатание букв ( А,О,У,М)  

3 класс 

«Альтернативная коммуникация» как систематический курс представлен тремя 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной 

коммуникации», «Чтение и письмо» «Альтернативная коммуникация» как 

систематический курс представлен тремя разделами: «Коммуникация», «Развитие речи 

средствами вербальной и альтернативной коммуникации», «Чтение и письмо».  

Содержание курса строится с учетом возможности выбора доступных средств 

альтернативной коммуникации. Обучение строится от реального предмета / объекта к 

абстрактному символу или жесту. Применение метода постоянной стимуляции и 

поддержки мотивации к общению. Обучение альтернативной коммуникации происходит в 

рамках функционального использования (для решения задач различного назначения).  

Изучение пиктограмм визуального расписания. Использования пиктограмм для 

коммуникационного взаимодействия. Использования коммуникативных устройств для 

социального взаимодействия. Формирование коммуникативных навыков строится с того 

уровня, на котором находится учащийся. В процессе обучения происходит постоянное 

пополнение и расширение способностей к общению.  

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» направлен на овладение 

способами взаимодействия, обмена социальным опытом.  

Коммуникация:  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации:  

-Коммуникация с использованием вербальных средств:  

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, 

изображениями, речью. Установление зрительного контакта с собеседником. 

Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом), жестом, 

изображением. Привлечение к себе внимания звуком (словом), жестом. Выражение своих 

желаний звуком (словом), изображением. Обмен информацией. Обращение с просьбой о 

помощи, выражение ее звуком (словом), изображением. Выражение согласия, несогласия 

звуком (словом), изображением. Выражение благодарности звуком (словом), 

изображением. Прощание с собеседником звуком (словом), жестом, изображением. 

Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на вопросы, вопросы к собеседнику.  

-Коммуникация с использованием невербальных средств:  

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответов на вопрос.  

Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма).  

Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь):  

Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явления: предметы, 

материалы, люди, животные, действия, события и т.д). Понимание слов, обозначающих 
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функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, 

обозначающих состояния, свойства (признаки) действия. Понимание слов. Обозначающих 

количественное выражение. Понимание местоимений Я, Ты, ОН, ОНА, ОНИ. Называние 

членов своей семьи, педагогов, одноклассников. Понимание словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Понимание обобщающих понятий. 

Следование инструкций 1-2 шага, следование инструкций с предлогами. 

Категоризации.  

Экспрессивная речь.  

Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуковых комплексов, 

звукоподражания. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение 

объектов, субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) 

объектов и субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния. Свойства (признаки) 

действий. Употребление слов, обозначающих функции предмета. Употребление слов. 

Обозначающих количество объектов / субъектов. Соотнесение слов с графическим 

изображением. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям. Составление рассказа о себе. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. Умение отвечать на вопросы при помощи (звука, слова, визуального 

изображения)  

Чтение и письмо.  

Узнавание (различение) образов графем (букв)). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка. Штриховка, печатание букв. Глобальное 

чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. Узнавание 

(различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Чтение небольших текстов (1-2 простых предложения). Ответы на вопросы об 

информационном содержании текста.  

 

4 класс 

«Альтернативная коммуникация» как систематический курс представлен тремя 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной 

коммуникации», «Чтение и письмо».  

Содержание курса строится с учетом возможности выбора доступных средств 

альтернативной коммуникации. Обучение строится от реального предмета / объекта к 

абстрактному символу или жесту. Применение метода постоянной стимуляции и 

поддержки мотивации к общению. Обучение альтернативной коммуникации происходит в 

рамках функционального использования (для решения задач различного назначения).  

Изучение пиктограмм визуального расписания. Использования пиктограмм для 

коммуникационного взаимодействия. Использования коммуникативных устройств для 

социального взаимодействия. Формирование коммуникативных навыков строится с того 

уровня, на котором находится учащийся. В процессе обучения происходит постоянное 

пополнение и расширение способностей к общению.  

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» направлен на овладение 

способами взаимодействия, обмена социальным опытом.  

Коммуникация:  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации:  

-Коммуникация с использованием вербальных средств: 

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, 

изображениями, речью. Установление зрительного контакта с собеседником. 

Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом), жестом, 

изображением. Привлечение к себе внимания звуком (словом), жестом. Выражение своих 

желаний звуком (словом), изображением. Обмен информацией. Обращение с просьбой о 

помощи, выражение ее звуком (словом), изображением. Выражение согласия, несогласия 
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звуком (словом), изображением. Выражение благодарности звуком (словом), 

изображением. Прощание с собеседником звуком (словом), жестом, изображением. 

Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на вопросы, вопросы к собеседнику.  

-Коммуникация с использованием невербальных средств:  

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответов на вопрос.  

Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма).  

Импрессивная речь (умение понимать обращенную 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 состояния, свойства (признаки) действия. Понимание слов. Обозначающих 

количественное выражение. Понимание местоимений Я, Ты, ОН, ОНА, ОНИ. Называние 

членов своей семьи, педагогов, одноклассников. Понимание словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Понимание обобщающих понятий. Следование инструкций 1-3 

шага, следование инструкций с предлогами. Категоризации.  

Экспрессивная речь.  

Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуковых комплексов, 

звукоподражания. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение 

объектов, субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) 

объектов и субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния. Свойства (признаки) 

действий. Употребление слов, обозначающих функции предмета. Употребление слов. 

Обозначающих количество объектов / субъектов. Соотнесение слов с графическим 

изображением. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям. Составление рассказа о себе. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. Умение отвечать на вопросы при помощи (звука, слова, визуального 

изображения).  

Чтение и письмо.  

Узнавание (различение) образов графем (букв)). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка. Штриховка, печатание букв. Глобальное 

чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. Узнавание 

(различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Чтение небольших текстов (2-3 простых предложения). Ответы на вопросы об 

информационном содержании текста. 

Содержание мониторинга достижений, планируемых предметных результатов в 

образовательном процессе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

предметной области «Альтернативная коммуникация» и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Годовая аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

адаптированной образовательной программы, по итогам учебного года. Основой служит 

анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 

Результаты анализа представляются в таблице овладения обучающимися 

программой по учебному предмету. 

По итогам освоения отраженных в адаптированной образовательной программе 

задач и анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 
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деятельности ребёнка. 

При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения 

обучающихся в освоении отдельных параметров, которые не должны рассматриваться как 

показатель не успешности их обучения и развития в целом. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся оказывается помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным 

действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо учитывается 

степень самостоятельности ребенка. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

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, обучающихся в образовательной 

области будет создавать основу для корректировки адаптированной образовательной 

программы, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, оценивается его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты.  

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем условных 

единицах: 

Система оценочных показателей предметных результатов: 

№ Степень самостоятельности обучающегося Оценочные 

показатели (в 

баллах) 

 Действие не выполняет 0 баллов 

 Выполняет действие со значительной физической помощью 1 балл 

 Выполняет действие с частичной физической помощью 2 балла 

 Выполняет действие по образцу 3 балла 

 Выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной) 4 балла 

 Выполняет действие самостоятельно 5 баллов 

• Лист мониторинга по учебному предмету представлен в виде карты оценки предметных 

результатов (заполняется учителем в начале учебного года, в конце).  

• Результаты оценки предметных результатов заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося. В соответствующие графы таблицы вносятся результаты (вписываются 

цифры от 0 до 5) оценки каждого параметра. 

 

Тематическое планирование. 

1 дополнительный класс -1 класс  
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№ 

 

Тема занятия 

 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

по 

разделу 

1 

2 

3 

4 

Обследование  4 

5 

6 

7 

8 

Игрушки (мяч, 

кукла, кубики) 

Отличает предметы по их внешнему виду. Катает мяч. 

Убаюкивает куклу. Строит из кубиков башню. 

Показывает жестами «Тихо! Лиза спит!» 

4 

9 

10 

11 

12 

 

Музыкальные 

игрушки 

(барабан, бубен, 

дудка) 

Отличает предметы по их звучанию. Играет в игру 

«Оркестр». Показывает жестами игру на дудке, 

барабане. 

4 

13 

14 

15 

16 

Одежда Выделяет из предложенных предметов (кубики, кофта, 

брюки) предметы одежды, может их назвать (кофта, 

брюки).  

4 

17 

18 

19 

20 

Мебель (стол, 

стул, шкаф) 

Называет и показывает предметы мебели (стол, стул, 

шкаф). Знает предназначение данных предметов.  

4 

21 

22 

23 

24 

Бытовые приборы 

(утюг, стиральная 

машина) 

Называет бытовые приборы (утюг, стиральная 

машина). Играет в игру «Мамин помощник». 

Имитирует  стирку и глажку белья. 

4 

25 

26 

27 

28 

 

Дикие животные 

(заяц, волк) 

Сравнивает зверей по их внешним признакам. 

Показывает жестами повадки зайца (прыгает, руки 

сложены) и волка (пасть волка).  

4 

29 

30 

31 

32 

Зима Рассматривает  картинки с изображением зимы. 

Называет с помощью учителя признаки зимы, 

раскрашивает их на картинках. Играет в игру 

«Снежки». 

4 

33 

34 

35 

36 

Домашние 

животные (кошка, 

собака) 

Сравнивает зверей по их внешним признакам. 

Подражает звукам кошки и собаки. 

4 

37 

38 

39 

40 

Посуда (тарелка, 

чашка, ложка) 

Называет предметы посуды (тарелка, чашка, ложка). 

Знает предназначение данных предметов. Играет в 

игру «Накорми куклу». Показывает жестами «Хочу 

есть», «Хочу пить». 

4 

41 

42 

43 

44 

Продукты 

питания (овощи,  

фрукты) 

Называет и показывает овощи: морковь, помидор, 

картофель;   фрукты: банан, мандарин, яблоко. Учится 

находить эти овощи, фрукты среди других. Имитирует 

чистку овощей. Играет в игру «В магазине». 

4 

45 Продукты Называет и показывает продукты питания (молоко, 4 
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2-4 класс  

 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Методические рекомендации 

1.  Логопедическое 

обследование 

4  

2.  Адекватная 

ответная  реакци

я на 

обращенную 

речь и 

прикосновения 

человека 

2 Начинать работу следует с обращения к ребенку по имени, с 

легких прикосновений, которые учитель сопровождает 

спокойной, негромкой речью. Эмоционально окрашенная 

речь (даже если ребенок не понимает обращенную речь) 

помогает ему принимать и положительно реагировать на 

ощущения, которые у него возникают.  

3.  Адекватная 

ответная  реакци

я на речь и 

интонацию 

человека 

2 Реакция ребенка на обращение к нему зависит от интонации 

взрослого. Ярко окрашенная интонация вызывает ответную 

эмоционально-двигательную реакцию (общее возбуждение, 

улыбку). Внешнее спокойствие ребенка является 

результатом адекватной ответной реакции на спокойную 

интонацию взрослого.   

4.  Использование 

взгляда как 

средства 

коммуникации 

2 При обучении используют любые движения глаз, доступные 

ребенку: открыть/закрыть глаза, посмотреть вверх, вниз, в 

сторону. Сначала учитель должен определить, какие 

движения глаз доступны ребенку. Затем договаривается с 

ним о значении каждого движения глаз. Ребенок учится 

указывать взглядом на объект. Для этого используются 

46 

47 

48 

питания (молоко, 

хлеб, масло). 

хлеб, масло). Учится находить их среди других.  

Играет в игру «В магазине», «На кухне».  

49 

50 

51 

52 

Весна Рассматривает  картинки с изображением весны. 

Называет с помощью учителя признаки весны, 

раскрашивает их на картинках. 

4 
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54 

55 

56 

Части тела Называет и показывает части тела (на себе, на кукле). 

Играет в игры с куклой (Лиза закрывает глаза, 

поднимает руки).  

4 
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58 

59 

60 

Транспорт 

(машина) 

Называет транспортные средства по картинкам. 

Подражает звукам транспортных средств. Играет в 

игру «В гараже». 

4 
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62 

63 

64 

Лето  Наблюдает за сезонными изменениями в природе. 

Раскрашивает сюжетные картинки. Играет в игру 

«Сажаем огород!» 

4 
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Обследование   2 

Итого  66 
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различные приспособления: наборное полотно с 

прозрачными карманами, липкими полосками и 

небольшими крючками для экспозиции картинок, 

пиктограмм или легких предметов, поднос, подставку, на 

которых предметы располагают на достаточном расстоянии 

друг от друга, чтобы можно было точно различить, на какой 

предмет направлен взгляд ребенка. Если трудно 

интерпретировать направление взгляда ребенка, 

рекомендуют надеть на голову ребенка ободок с обычной 

или лазерной указкой 

5.  Использование 

мимики как 

средства 

коммуникации 

2 Мимика (движение мышц лица, выражающее внутреннее 

душевное состояние) - одна из форм выражения проявления 

чувств. В обучении используются  любые мимические 

проявления, доступные ребенку. Самыми простыми из них 

могут быть - улыбка, «хмурый взгляд», спокойное 

выражение лица. При обучении улыбка соотносится с 

согласием, «хмурый взгляд» с несогласием. Таким образом, 

ребенок, научившийся «говорить» «да», «нет», может 

ответить на любой прямой вопрос, сформулированный 

взрослым, поприветствовать и попрощаться с собеседником. 

6.  Использование 

жеста как 

средства 

коммуникации 

2 В процессе обучения особое внимание уделяют 

формированию указательного жеста (прямого – рука, 

указательный палец и др.; опосредованного – обруч с 

указкой и др.). При формировании у ребенка некоторых 

навыков коммуникации (приветствие собеседника, 

прощание с собеседником, выражение благодарности, 

выражение согласия/несогласия) используются простые 

жесты, например: согласие - кивок головы; несогласие - 

движения головы из стороны в сторону; приветствие – 

помахать рукой,  протянуть руку и др. При достаточных 

моторных способностях ребенка обучают естественным 

жестам (например, нож – указательным пальцем одной руки 

водить вперед-назад по пальцу другой руки и др.), исходя из 

моторных и интеллектуальных возможностей ребенка.  

7.  Использование 

звучащего 

предмета как 

средства 

коммуникации 

2 С целью привлечения к себе внимания ребенок учится 

использовать различные звучащие предметы (звонок, 

колокольчик, резиновая игрушка и др.). Каждому звуку 

можно придать определенное значение (например, звонок 

колокольчика – идти гулять, писк резиновой игрушки – 

играть и др.). Неречевые звуки ребенок использует для 

ответов на вопросы (например, один раз нажать на звонок – 

«да», два раза – «нет» и др.).  

8.  Использование 

предметного 

символа как 

средства 

коммуникации 

2  Ребенок учится пользоваться реальными предметами, их 

частями и миниатюрными копиями для общения. Например, 

реальный объект карандаш обозначает «Я хочу рисовать», 

кружка -  «Я хочу пить» и др. Когда реальный предмет 

неудобен для использования в качестве символа (имеет 

большие размеры), берутся части объектов (например, диск 

– просмотр мультфильмов и др.). Можно использовать 

символы, которые вызывают ассоциации с каким-либо 

предметом или деятельностью (например, кассовый чек – 

поход в магазин и др.).  
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9.  Понимание 

слов, 

обозначающих 

названия членов 

семьи 

(мама, папа, 

бабушка, 

дедушка, брат, 

сестра), имёна 

членов семьи, 

учащихся 

класса, 

педагогов 

2            В начале обучения на занятия рекомендуем 

приглашать членов семьи, использовать домашнее видео. 

Перед ребенком находится мама, педагог обращается с 

просьбой «Покажи, где мама». Когда ребенок научится 

соотносить реальный объект со словом, ему показывают 

фотографию мамы и говорят, что это тоже мама. 

Фотография должна быть портретной (формат А5). На 

следующих занятиях в отсутствии мамы ребенок учится 

показывать ее на фотографии, узнавать фото мамы из двух 

(трех-шести) фотографий других людей. 

В процессе обучения пониманию имен членов семьи 

используются фотографии. Ребенка знакомят с человеком, 

произносят его имя - «Это Таня», затем спрашивают: «Где 

Таня?»,  ребенок должен посмотреть или показать на 

названного человека.  Затем учат выбирать одного 

названного человека из нескольких. На начальном этапе 

обучения названный человек должен находиться перед 

ребенком/в поле зрения ребенка, затем — в одном 

помещении с ребенком,   но вне поля зрения. Как только 

ребенок научится узнавать реального человека по имени, 

переходят к узнаванию данного человека на фото. 

10.  Использование 

графического 

изображения 

как средства 

коммуникации  

2 В процессе общения ребенок учится использовать карточки 

с напечатанными словами. Слова на карточках пишутся 

печатными буквами черного цвета на белой бумаге. В 

начале обучения размер букв на карточках около 5 см, затем 

размер букв постепенно уменьшается до размера обычного 

печатного шрифта. Обучение начинают со слов, которые 

обозначают известные ребенку предметы, действия, 

явления. Обучение происходит аналогичным образом, как и 

при обучении использованию графических символов. 

Ребенок может сообщать о своих потребностях и отвечать 

на вопросы одним словом, или составлять из знакомых ему 

слов словосочетания, предложения.   

11.  Использование 

графического 

изображения 

как средства 

коммуникации  

2  К графическим изображениям относятся фотографии 

(цветные и черно - белые), картинки (цветные и черно-

белые), пиктограммы (символические черные изображения 

на белом фоне, а также белые изображения на черном фоне), 

на которых изображены предметы, действия, объекты, люди, 

различные места и др. На пиктограммах, обозначающих 

действия, могут быть изображены люди, выполняющие 

действия (мальчик рисует); рука, выполняющая действие 

(кисточка в руке); предметы и материалы, относящиеся к 

этому виду деятельности (кисточка, краски) и другие 

символы (палитра, геометрическая фигура). Выбор 

изображения для обучения зависит от уровня восприятия 

ребенком изображений.  

          Графические изображения/символы для дальнейшего 

использования вводятся следующим образом: знакомство с 

реальным предметом/действием/понятием, знакомство с 

изображением предмета/действия/понятия, соотнесение 

предмета/действия/понятия с его изображением, 

использование изображения/символа для общения. По мере 
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накопления графические символы объединяют в 

коммуникативные таблицы, папки, которые позволяют 

ребенку общаться на различные темы. Коммуникативные 

таблицы (папки) создаются индивидуально с учетом 

зрительных, двигательных, речевых, интеллектуальных 

возможностей ребенка и его коммуникативных 

потребностей. В коммуникативной таблице (папке) 

рекомендуем поместить краткую информацию о ребенке для 

его потенциальных собеседников, например: «Меня зовут… 

Я общаюсь с помощью символов.  Я не могу сам 

перевернуть страницу, поэтому мне нужна твоя помощь и 

др.» Как правило, любая коммуникативная папка 

обязательно содержит символы, обозначающие вежливые 

слова и выражения («Спасибо», «Помогите мне, 

пожалуйста» и др.), потребности и желания ребенка («Я 

хочу пить», «Мне неудобно» и др.). Ребенок составляет 

предложения, показывая несколько символов 

последовательно (например, «я» + «хочу» + «гулять» и др.). 

По мере совершенствования навыков общения с помощью 

коммуникативных папок необходимо добавлять символы, 

выражающие пространственные, временные представления. 

Все символы в папке подписываются для того, чтобы 

собеседник понимал их значение, а ребенок запоминал 

графический образ слова. Также в работе с ребенком можно 

использовать знаковые системы, 

представленные  графическими изображениями: Блисс-язык, 

Лёб-система, система символов PECs, Boardmaker, Виджит, 

Сигсимволы 

 

 

12.  Понимание 

слов, 

обозначающих 

предмет 

(посуда, мебель, 

игрушки, 

одежда, обувь, 

животные, 

овощи, фрукты, 

бытовые 

приборы, 

школьные 

принадлежности

, продукты, 

транспорт, 

птицы и др.) 

2   При обучении пониманию существительных используются 

сначала предметы, затем их изображения на фотографиях, 

картинках. На начальном этапе для обучения выбирают 

предмет, который часто встречается ребенку в быту. 

Педагог кладет на стол предмет и просит ребенка: «Дай 

кружку» (слово «кружка» выделяется голосом и 

интонацией). Если ребенок выполняет просьбу - его 

поощряют, комментируя: «Умница, ты дал кружку!», если 

затрудняется выполнить - ему оказывают помощь (взрослый 

своей рукой берет руку  ребенка так, чтобы рукой ребенка 

взять кружку и вложить ее во вторую свободную руку 

взрослого). Ребенка учат отличать этот предмет от других. 

Например, если в качестве предмета используется кружка, 

то вторым предметом является кубик. На стол помещают 

два предмета на  равном  расстоянии  от ребенка, просят 

дать кружку. Если ребенок без ошибок дает предмет из двух, 

добавляют третий предмет (до 5-ти), предметы меняют 

местами. Сначала ребенок учится понимать название 

конкретного предмета (белая кружка с синей полосой). Для 

формирования обобщенного образа слова используются 

различные по внешнему виду кружки (разного цвета, 

размера и т.д.). Затем  учат соотносить реальный предмет с 
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его изображением. Педагог показывает и называет 

ребенку  реальный предмет («это кружка»), показывает и 

называет фотографию/картинку/пиктограмму (« и это 

кружка») и кладет изображение к реальному предмету. 

Затем дает картинку ребенку и просит: «положи туда, где 

кружка» (ребенок кладет картинку рядом с реальным 

предметом). После этого добавляется второй предмет и 

ребенок должен положить картинку «кружка» к 

соответствующему предмету, выбрав из двух (до 5-ти). 

Когда ребенок научился соотносить предмет с его 

изображением, он учится выбирать изображение названного 

предмета из изображений других предметов. 

13.  Понимание 

обобщающих 

понятий 

(посуда, мебель, 

игрушки, 

одежда, обувь, 

животные, 

овощи, фрукты, 

бытовые 

приборы, 

школьные 

принадлежности

, продукты, 

транспорт, 

птицы и др.) 

2           Когда ребенок знает названия нескольких предметов 

из одной лексической темы (например, «овощи», 

«животные» и др.), его учат объединять данные предметы в 

группу. Педагог берет несколько предметов или их 

изображений, уже знакомых ребенку, объединяет их 

(обводит все предметы/изображения пальцем, раскладывает 

на одном листе, в одну коробку и др.) и называет 

обобщающим словом («это посуда»). После этого ребенок 

самостоятельно объединяет  предметы/картинки в группу 

«посуда». На начальном этапе среди предложенных 

предметов/изображения находятся только 

предметы/изображения с посудой, затем к ним добавляются 

один/несколько предметов/изображений, не относящихся к 

данной группе.  

14.  Понимание 

слов, 

обозначающих 

действия 

предмета 

(пить, есть, 

сидеть, стоять, 

бегать, спать, 

рисовать, 

играть, гулять и 

др.) 

2               Обучение пониманию глаголов рекомендуется 

начинать с конкретных действий в быту или записанных на 

видео, затем переходить к изображениям действий на 

фотографиях, картинках. Ребенку демонстрируется само 

действие, выполняемое человеком в данный момент или на 

видео, педагог называет действие «пьет», затем просит 

ребенка показать на того, кто выполняет это действие 

«Покажи, кто пьет». Потом ребенок учится соотносить 

увиденное действие с изображенным на 

фотографии/картинке. При работе с изображениями 

действий подбираются фотографии/картинки, на которых 

изображены люди, совершающие простые действия (на 

начальных этапах обучения не рекомендуется использовать 

изображения животных). На каждый глагол  подбирается 

несколько фотографий/картинок для того, чтобы избежать 

ассоциации слова с конкретным изображением. Каждый 

человек, изображенный на фотографиях/картинках, должен 

выполнять несколько действий. Например, если 

используются фото мамы, то на них она и пьет, и спит, и 

рисует, и т.д. В таком случае при выборе между 

несколькими действиями ребенок будет ориентироваться 

именно на действие, а не на субъект этого действия. 

15.  Понимание 

слов, 

указывающих на 

2             Обучение пониманию местоимений  рекомендуем 

начинать с притяжательных местоимений «мой», «твой». На 

занятии используются несколько предметов, один из 
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предмет, его 

признак (я, он, 

мой, твой и др.) 

которых принадлежит ребенку, а другой — 

взрослому.  Например, можно взять ботинки. Взрослый 

просит ребенка:«Покажи, какой ботинок твой/ Где твой 

ботинок?», «Покажи, какой ботинок мой/Где мой ботинок?», 

выделяя местоимение голосом. Если ребенок 

знаетнекоторые части тела, его просят показать твой/мой 

нос (рот, глаз, руку и др.). Прежде чем переходить к работе 

над пониманием личных местоимений «он», «она», следует 

убедиться, что ребенок различает лица мужского и женского 

пола. На занятии используются несколько картинок, 

фотографий с изображениями мальчиков, мужчин. 

Взрослый вместе с ребенком рассматривает изображения, 

комментируя «Это мальчик — он», голосом выделяя 

местоимение. Затем просит ребенка: «Покажи, где он». 

Таким же образом происходит работа с местоимением 

«она», «они». 

16.  Понимание 

простых 

предложений 

2        Сначала ребенок учится понимать простые 

нераспространенные предложения, состоящие из 

подлежащего и сказуемого. Например, Девочка ест. Он 

спит.и др. Обучение происходит на материале слов, уже 

знакомых ребенку (существительных, глаголов).  Взрослый 

показывает картинку, называя полным предложением, что 

на ней изображено (например, мальчик рисует), затем 

просит ребенка «Покажи картинку, где мальчик рисует» и 

др. Аналогично происходит работа с другим предложением. 

Затем из  двух картинок/фотографий ребенка просят 

показать: «Где мальчик рисует», «Где девочка пьет» и др.  В 

дальнейшей работе простое предложение распространяется 

(например, девочка ест яблоко и др.) 

17.  Показ 

графических 

изображений, 

обозначающих 

названия членов 

семьи, имена 

членов семьи 

(учащихся 

класса, 

педагогов 

класса) 

2          Чтобы ребенок мог сообщать имена членов семьи 

(учащихся класса, педагогов класса), он должен уметь 

узнавать их среди других  напечатанных слов, знать, где 

находятся карточки с напечатанными именами (например, 

коммуникативная тетрадь). Например, отвечая на вопрос 

«Как зовут твою маму?», ребенок указывает взглядом или 

жестом на карточку с именем. Пользуясь электронным 

устройством (планшетный компьютер, коммуникатор, 

читающая ручка  Sotto), ребенок находит фотографии или 

карточки с именами членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) и нажимает на графическое изображение, 

устройство озвучивает имя. 

18.  Показ 

графических 

изображений, 

обозначающих 

предметы и 

объекты 

(посуда, мебель, 

игрушки,одежда

, обувь, 

животные, 

овощи, фрукты, 

2           Выражая свое  желание, отвечая на вопрос, ребенок 

показывает карточку с графическим изображением 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма, напечатанное слово), обозначающим предмет 

и объект (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Пользуясь электронным устройством (планшетный 

компьютер, коммуникатор, читающая ручка  Sotto), ребенок 

находит нужное графическое изображение и нажимает на 

него. Электронное устройство озвучивает изображение. 
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бытовые 

приборы, 

школьные 

принадлежности

, продукты, 

транспорт, 

птицы и др.) 

19.  Показ 

графических 

изображений, 

обозначающих 

действия 

предмета 

 (пить, есть, 

сидеть, стоять, 

бегать, спать, 

рисовать, 

играть, гулять и 

др.) 

2            Выражая свое  желание, отвечая на вопрос, ребенок 

показывает карточку с графическим изображением 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма, напечатанное слово), обозначающим предмет 

и объект (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Пользуясь электронным устройством (планшетный 

компьютер, коммуникатор, читающая ручка  Sotto), ребенок 

находит нужное графическое изображение и нажимает на 

него. Электронное устройство озвучивает изображение. 

20.  Показ 

графических 

изображений, 

обозначающих 

признак 

предмета 

(цвет, величина, 

форма и др.) 

2            Ребенок учится показывать карточку с графическим 

изображением (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

обозначающим признак предмета (цвет, величина, форма и 

др.). Например, учитель показывает предмет (например, 

красную кружку) или его изображение, задает вопрос: 

«Какая кружка?» и дает образец ответа: «Красная кружка». 

Пользуясь электронным устройством (планшетный 

компьютер, коммуникатор, читающая ручка  Sotto), ребенок 

находит нужное графическое изображение и нажимает на 

него, устройство озвучивает слово.  

21.  Показ 

графических 

изображений 

для обозначения 

обобщающих 

понятий 

(посуда, мебель, 

игрушки, 

одежда, обувь, 

животные, 

овощи, фрукты, 

бытовые 

приборы, 

школьные 

принадлежности

, продукты, 

транспорт, 

птицы и др.) 

2   Графическое изображение для обозначения обобщающих 

понятий включает группу предметов, например, кружка, 

кастрюля, тарелка обозначают посуду. Когда ребенок знает 

названия отдельных предметов из одной лексической темы, 

его учат объединять эти предметы в группу и обозначать 

обобщающим словом. Педагог кладет на стол несколько 

предметов или их изображений, затем задает вопрос: «Что 

это?», обводя рукой все предметы. После этого он 

подкладывает под предметы (их изображения) графическое 

изображение или слово, обозначающее обобщающее 

понятие, и говорит: «Это посуда». Затем учитель убирает 

графическое изображение или слово, обозначающее 

обобщающее понятие, задает тот же вопрос и ребенок 

отвечает. 

22.  Показ 

графических 

изображений, 

обозначающих 

2           Ребенок учится показывать карточку с графическим 

изображением (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

обозначающим признак действия, состояния (громко, тихо, 
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признак 

действия, 

состояние 

(громко, тихо, 

быстро, 

медленно, 

хорошо, плохо, 

весело, грустно 

и др.) 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Например, учитель предъявляет ребенку аудиозапись с 

тихим и громким звучанием одного и того же музыкального 

инструмента. Ребенок с помощью учителя определяет 

громкость звучания инструмента и обозначает 

соответствующими  пиктограммами.  Затем аудиозапись 

прослушивается еще раз, учитель задает вопрос: «Как 

звучит инструмент?».  Ребенок дает ответ, используя 

графическое изображение или электронное устройство 

(планшетный компьютер, коммуникатор, читающая 

ручка  Sotto). 

23.  Показ 

графических 

изображений, 

обозначающих 

слова, 

указывающие на 

предмет, его 

признак 

(я, он, мой, твой 

и др.) 

2          Перед ребенком лежат напечатанные слова «мой», 

«твой». Учитель задает вопрос: «Чей портфель?». Отвечая 

на вопрос, ребенок показывает нужное слово. Есть символы, 

обозначающие местоимения – схематически изображенные 

человечки. Например, человечек, указывающий на себя – 

«я», на другого – «ты» и т.п. С помощью этих символов 

ребенок также может отвечать на вопрос. 

24.  Показ 

графических 

изображений, 

обозначающих 

число и 

количество 

предметов (пять, 

второй и др.) 

4        Отвечая на вопрос «Сколько?», ребенок пересчитывает 

предметы и показывает нужную карточку с цифрой  

25.  Составление 

простых 

предложений с 

использованием 

графических 

изображений 

4        Ребенок учится составлять предложения из 2-х (3-х) 

слов. Каждое слово в предложении обозначается картинкой 

(пиктограммой). Пример. Учитель предъявляет ребенку 

картинку, на которой, например, девочка пьет сок, и 

произнося предложение: «Девочка пьет сок», 

последовательно выкладывает пиктограммы «девочка», 

«пьет», «сок». После этого ребенок учится сам составлять 

предложение в заданной последовательности (субъект, 

действие, объект). При этом ребенок может использовать 

картинки, пиктограммы, которые раскладывает 

последовательно или коммуникатор, поочередно нажимая 

изображения, которые озвучиваются. 

26.  Узнавание 

(различение) 

напечатанных 

слов, 

обозначающих 

имена людей, 

названия 

предметов, 

действий 

4            При обучении узнаванию своего имени ребенок 

прикладывает карточку с напечатанным именем к своей 

фотографии. Затем ему предлагают несколько фотографий, 

среди которых есть его фотография, и ребенок прикладывает 

карточку со своим именем к своей фотографии. Потом ему 

предлагаются две карточки с напечатанными на них 

именами (графически контрастными, например, Света, Оля), 

он должен выбрать карточку со своим именем и приложить 

к своей фотографии. Если ребенок затрудняется найти 

карточку со своим именем, то ему показывают образец 

(дубликат карточки с его именем) и просят найти такую же. 
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Позднее ребенок учится узнавать свое имя среди различных 

слов. Аналогичная работа проводится по обучению 

узнаванию имен друзей, родственников. Затем ребенок 

учится узнавать слова, обозначающие знакомые ему 

предметы. Например, названия конкретных продуктов, 

игрушек, предметов мебели, овощей, фруктов и т. д. После 

этого следует переходить к обучению различению объектов 

окружающего мира, явлений природы. Потом ребенок 

учится соотносить слова с изображением предметов. 

Проводят упражнение — составление цепочки, например, 

яблоко — фотография яблока – слово «яблоко».  Если 

ребенок узнает предмет на изображении, то его сразу учат 

соотносить слово с изображением, а не с предметом. При 

соотнесении слова с действием используются карточки, на 

которых   действие обозначено одним или двумя словами, 

например, раздеться, мыть руки и т.д. отвечает на вопросы, 

выражает свои желания и др.), при составлении расписания 

дня. Возможен ответ ребенка одним словом, но мы 

рекомендуем учить отвечать на вопросы, составляя 

предложение из 2-х и более слов. Например, я хочу 

рисовать. 

27.  Написание 

буквы (слога, 

слова, 

предложения) 

6          Ребенок учится писать печатную букву без 

предварительной тренировки в написании отдельных ее 

элементов. Учитель дает образец написания буквы. Сначала 

ребенок вместе с учителем обводит контур буквы 

(тактильный: бархатная бумага, крупа, меховая)  в 

соответствии с правилом написания буквы. Затем делает это 

самостоятельно. После этого ребенок учится писать букву 

по точкам. Начало написания буквы обозначено точкой, 

даются стрелочки-направления движения. Сначала точки 

располагаются близко друг от друга, постепенно количество 

точек уменьшается, и расстояние между ними 

увеличивается. Ребенок учится писать букву по образцу, по 

памяти. Затем ребенок учится списывать слоги, простые 

слова. Внимание ребенка обращается на то, что при 

написании нескольких слов между ними делается пропуск.  

28.  Логопедическе 

обследование 

2  

Итого: 68 часов 

Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Альтернативная коммуникация» предполагает использование разнообразного 

предметного и изобразительного дидактического материала, иллюстрирующего 

природный и социальный окружающий мир; вербальных и невербальных средств 

коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

•  специально подобранные предметы,  

•  графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с 
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напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные 

тетради, а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы),  

• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»),  

• электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием, записывающие и 

воспроизводящие устройства, а также компьютерные программы, например: PicTop, 

LetMetalc и синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер) и др.  

 Интернет-ресурсы:  

1. Инфоурок. https://infourok.ru/  

2. Учи.ру https://uchi.ru/  

3. Мерсибо https://mersibo.ru/  

4. Российская электронная школа РЭШ https://resh.edu.ru  

5. learningApps.org  

6. Мультиурок https://multiurok.ru  

Литература (основная и дополнительная): 

1. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Я ребёнок. Упражнения с 

пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2007 

2. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Упражнения с пиктограммами: 

рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2008 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и мир растений. 

Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2008 

4. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок в школе. Упражнения с 

пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2008 

5. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и его игрушки. 

Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2008 

6. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и мир животных. 

Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2008 

7. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие 

адаптирующие игры. - СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004 -64 с. 

8. Дедюхина Г. В. Кириллова Е. В. Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим 

ребенком. Москва Издательский центр «Техинформ», МАИ, 1997 год, 88 страниц 

9. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: 

Учеб. для студентов дефектол. фак. педвузов и ун-тов. — 2-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение: Владос, 1995— 112 с. 

10. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку. Книга для 

педагогов и родителей. 3-е издание. — СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.- 128 с. 

11. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: 

Методическое пособие /Под ред. Е. А. Стребелевой, Г. А. Мишиной. - 2-е изд. - М.: 

Экзамен, 2006 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

2.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Учебный план МБОУ Суворовская СОШ  для обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения. Учебный план  МБОУ Суворовская СОШ 

разработан на основе положений Стандарта (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», Приказа Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 года № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  

                   Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

                    Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в варианте 2 

может включать как один, так и несколько учебных планов.  

                 Специальная индивидуальная образовательная программа (СИПР), 

разрабатывается МБОУ Суворовская СОШ  на основе АООП, включает индивидуальный 

учебный план (ИУП), который устанавливает предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объем нагрузки, включенной в 

индивидуальные учебные планы не может превышать объем, предусмотренный учебным 

планом АООП (вариант 2) .   

             Учебный план МБОУ Суворовская СОШ в соответствии с требованиями 

Стандарта (п. 1.13), требования ФАООП (п.57) устанавливает сроки освоения АООП для 

обучающихся 2 варианта 1 этапа обучения: Дополнительный, 1 - 4 класс - цель этого этапа 

состоит в формировании основных представлений об окружающем мире, формирование 

умений и жизненных компетенций.  

              Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

              I - обязательная часть, включает: шесть образовательных областей, 

представленных десятью учебными предметами; коррекционно-развивающие занятия, 

проводимые учителем-логопедом, учителем или учителемдефектологом; 

             II - часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; внеурочные 

мероприятия.  

             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
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характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

               Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает:  

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;  

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

• введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии. 

                В данном учебном плане часы, отводимые на часть, формируемую участниками 

образовательного процесса во 1(доп), 1 - 4 классах распределены на учебные предметы:  

«Окружающий социальный мир»  

«Речь и альтернативная коммуникация»  

Коррекционно-развивающие занятия  

Курс « Тропинка к своему я»  

                С учетом образования обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе 

СИПР, индивидуальная недельная нагрузка может варьироваться, т.к. индивидуальные 

учебные планы (ИУП) отдельных обучающихся (например, с ТМНР) по варианту 2 АООП 

могут не включать отдельные предметы основной части примерного учебного плана, а для 

других обучающихся (например, с умеренной умственной отсталостью) ИУП 

преимущественно состоит из учебных предметов первой части примерного учебного 

плана и дополняется отдельными коррекционными занятиями из второй части. Таким 

образом, использование ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка, избегая 

перегрузки обучающихся.    

             Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Педагогический 

работник проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий - не более 40 минут. В учебном плане 

устанавливается 

количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей 

обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 - 3 

обучающихся), класс (все обучающиеся класса).  

               Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или 

групповой форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется 

МБОУ Суворовская СОШ , исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия зависит от психофизического состояния ребенка (до 25 минут).  

               В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом.  
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              В данном учебном плане внеурочная деятельность представлена следующими 

курсами:  

              Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет  МБОУ Суворовская . Время, отведенное на внеурочную деятельность 

(внеклассную воспитательную работу), не учитывается. 

               Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Внеурочная деятельность, коррекционно-развивающие курсы могут быть 

вынесены на 6 день. Обучение проходит в одну смену.  

                 Продолжительность учебного года на первом этапе составляет:  

           в 1 дополнительном и 1 классе - 33 учебных недели  

          в 2-4 классах - 34 недели  

             Общий объем учебной нагрузки на 1 этапе обучения составляет 3732 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 
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Годовой учебный план 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с 1 (дополнительного) - 4 классы (2 вариант). 

 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

доп 

1 2 3 4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

99 99 102 68 68 436 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 66 68 68 68 336 

3.Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный 

мир 

66 66 68 68 68 336 

3.2 Человек 66 66 68 68 68 336 

3.3 Домоводство - - - 34 34 68 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

33 33 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 

 

66 66 68 68 68 336 

4.2 Изобразительна я 

деятельность 

99 99 102 102 102 504 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 66 66 68 68 68 336 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

II Часть формируемая участниками об1разовательных отношений 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

- - - 34 34 68 

3. 

Окружающий 

мир 

3.3.Домоводство. - - - 68 68 136 

3.4.Окружающий социальный 

мир. 

 

33 33 68 34 34 202 

7. 

Коррекционно -

развивающие 

занятия 

7.1.Коррекционноразвивающие 

занятия  

66 66 68 34 34 268 

7.2. «Веселый карандаш» 33 33 68 34 34 202 

Итого 693 693 782 782 782 3732 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

Коррекционные 

курсы 

1. Сенсорное развитие 66 66 68 68 68 336 

2. Предметно-практические 

действия 

33 33 34 34 34 168 

3. Двигательное развитие 33 33 34 34 34 168 

4. Альтернативная 

коммуникация 

66 66 68 68 68 336 

Итого коррекционные курсы 198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность (по направлениям) 4 4 4 4 4 20 
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Недельный учебный план 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

с 1 (дополнительного) - 4 классы (2 вариант). 

 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 доп 1 2 3 4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 
2  2 2 2 2 10 

3.Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный 

мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 2 2 2 2 2     10 

3.3 Домоводство - - - 1    1 2 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

1 1 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 

 

2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительна я 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

Итого   17 17 17 17 17 85 

II Часть формируемая участниками образовательных отношений 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

- - - 1 1 2 

3. Окружающий 

мир 

3.3.Домоводство. - - - 2 2 4 

3.4.Окружающий социальный 

мир. 

 

1 1 2 1 1 6 

7. Коррекционно 

-развивающие 

занятия 

7.1.Коррекционноразвивающие 

занятия  

2 2 2 1 1 8 

7.2. «Веселый карандаш» 1 1 2 1 1 6 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Максимально допустимая недельная нагрузка(при 

5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность       

Коррекционные 

курсы 

1. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 10 

2. Предметно-практические 

действия 

1 1 1 1 1 5 

3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 

4. Альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 6 6 6 6 6 30 
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Внеурочная деятельность (по направлениям) 4 4 4 4 4 20 

 

 

 

 

Недельный учебный план 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 2 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количест

во часов в 

неделю 

Количество часов очно 

аудиторн

о 

Самостоятель

ное изучение 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 2 1 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 
2 

 

2 

- 

3.Окружающи й мир 3.1.Окружающий 

природный мир 

2 1 1 

 3.2.Человек 2 1 1 

 3.3.Домоводство - - - 

 3.4.Окружающий 

социальный мир 

1 1 - 

4. Искусство 4.1.Музыка и движение 2 1 1 

 4.2.Изобразительная 

деятельность 

3 1 2 

5. Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

2 1 1 

6. Технологии 6.1.Профильный труд - - - 

итого  17 10 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Язык и речевая 

практика 

1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

- - - 

3. Окружающий мир 3.3. Домоводство - - - 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 1 1 

7. Коррекционно -

развивающие 

занятия 

7.1. Коррекционно 

развивающие занятия 

2 1 1 

итого 21 12 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

21 12 9 

Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 2 1 1 

2.Предметно-

практические действия 

1 0.5 0.5 

3.Двигательное развитие 1 0.5 0.5 

 4.Альтернативная 

коммуникация 

2 1 1 

итого 6 3 3 
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Внеурочная 

деятельность 

Тропинка к своему я 4 1 3 

     

 

 

 

 

2.3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.3.2.1.  Пояснительная записка 

2.3.2.1.  Пояснительная записка 

              

             К плану внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год - извлечение из 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) (в соответствии с 

ФАООП УО). 

            Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы, осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

            План внеурочной деятельность является обязательной частью организационного 

раздела адаптированной основной образовательной программы. 

           План внеурочной деятельности МБОУ Суворовская СОШ  

реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, формируется в соответствии с 

требованиями: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказа Минпросвещения России от 30.09.2022 № 874 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2022 № 70809);  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта2021 г. № 115»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816; Письма Минпросвещения России от 

07.05.2020 N ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием Дистанционных образовательных технологий» (вместе с 
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«Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации И дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»); 

-Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; Письма Министерства Просвещения РФ 

От 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

Письма Минпросвещения России «О направлении методических рекомендаций» от 

15.08.2022 № 03-1190; 

            Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования. Формы организации 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет школа. 

        Задачи внеурочной деятельности: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

Видам деятельности; 

• 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 с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

             Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью различной степени выраженности, с ТМНР 

и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития. 

              При организации внеурочной деятельности обучающихся 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 детей и их 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 программу развития. 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, реализация доступных 

проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, 

разработанных образовательной организацией по разным направлениям внеурочной 

деятельности. 
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2.3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

 

              Нравственное направление внеурочной деятельности  обеспечивает 

Личностный и социокультурный уровень развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

              В основу положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, общечеловеческие 

Ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

Цель: 

• Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

• Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения друг к 

другу, к человеку вообще. 

• Осмысление свободы и ответственности. 

• Укрепление веры и доверия. 

• Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального 

поведения. 

• Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне. 

             Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности нацелено 

на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ  жизни 

И бережно относиться к природе. 

Данное направление внеурочной деятельности решает ряд задач: 

• формирование и развитие познавательного интереса и бережно отношения к природе; 

• формирование знаний о правилах здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта); 

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

• формирование негативного отношения к факторам, нарушающие здоровье 

обучающихся: курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение 

правил гигиены, правильного питания и др.; 

• формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

            Социальное направление внеурочной деятельности нацелено на: создание 

условий для развития способности самоопределяться на основе нравственных ценностей, 

на основе взаимодействия частей общего и дополнительного образования и решает 

следующие задачи: 

Разработка систему мероприятий, направленных на формирование толерантного 

отношения у всех участников образовательного процесса. 

Создание условий для социализации путем включения в общешкольные мероприятия и 

мероприятияп роводимые в рамках социального партнерства. 

           Общекультурное направление.  

Целесообразность данного направления 

Заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитии 

художественно-эстетического вкуса, обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры. 

Основными задачами являются: 
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• Воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры. 

• Различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного. 

• Формирование элементарных представлений о красоте. 

• Формирование умения видеть красоту природы и человека. 

• Развитие интереса к продуктам художественного творчества 
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2.3.2.3. План внеурочной деятельности 

 

Годовой  план внеурочной деятельности  

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1-4 классы в 2023-2024 учебном году 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 1 2 3 4 Всего 

1.Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 68 68 68 68 68 340 

2.Предметно-

практические 

действия 

34 34 34 34 34 170 

3.Двигательное 

развитие 

34 34 34 34 34 170 

4.Альтернативная 

коммуникация 

68 68 68 68 68 340 

2.Внеурочная 

деятельность 

Тропинка к своему я 136 136 136 136 136 680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1-4 классы в 2023-2024 учебном году 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 1 2 3 4 Всего 

1.Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 10 

2.Предметно-

практические 

действия 

1 1 1 1 1 5 

3.Двигательное 

развитие 

1 1 1 1 1 5 

4.Альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 10 

2.Внеурочная 

деятельность 

Тропинка к своему я 4 4 4 4 4 4 
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Недельный план внеурочной деятельности 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1-4 классы 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

класс

ы 

Всего 

часов 

Количество часов         

Аудиторно 

 

Самостоятельное 

изучение 

 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 

1.Коррекцио

нные курсы 

1.Сенсорное 

развитие 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.Предметно-

практические 

действия 

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

3.Двигательное 

развитие 

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

4.Альтернативн

ая 

коммуникация 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.Внеурочная 

деятельность 

Тропинка к 

своему я 

4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 

 

 

 

2.3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 

1 Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 5-8-х классов: 31 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 9-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2 Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

- 5-8-е классы — 34 учебных недели (170 учебных дней); 

- 9-е классы — 34 недели без учета ГИА (204 учебных дня) 
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2.3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Дела Классы Дата 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября 

Классный час «Россия, устремленная в будущее» 1-4 1 сентября 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 8 сентября 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 Сентябрь- декабрь 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сентября 

Конкурс чтецов 1-4 20 сентября 

Праздник для 1-х классов «Посвящение в 

первоклассники» 

1 28 сентября 

«День Дублера» 2-4 5 октября 

Классные часы, посвященные «Дню правовой 

помощи детям» 

1-4 13-20 ноября 

Мастерская Деда Мороза: Изготовление новогоднего 

оформления 

1-4 Декабрь 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 декабря 

«Неделя школьных наук», посвященная М.В. 

Ломоносову 

1-4 С 16 января 

Мероприятия к 23 февраля 1-4 19-21 февраля 

Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта 

КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 Апрель 

Акция «Письмо солдату» 3-4 Апрель 

Участие в выставке Детского творчества 1-4 апрель 

Мероприятие «По страницам Великой отечественной 

войны» 

3-4 6 мая 

Участие в акции «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Журавлики» 

1-4 1-9 мая 

Прощание с начальной школой 4 Май 

Конкурс рисунков на асфальте: «Соблюдая ПДД, не 

окажешься в беде» 

2-4 Май 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 23-25 мая 

Итоговые классные часы 1-4 30 мая 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 30 августа 



90  

Планирование воспитательной работы  классов на 

2023-2024 учебный год 

1-4 До 15 сентября 

Проведение классных часов 1-4 раз в неделю 

Планирование Индивидуальной работы с 

учащимися: Активом, «Группой риска», 

«ВШУ», «ОВЗ» 

1-4 До 20 сентября 

Организация занятости учащихся во внеурочное 

время в кружках, секциях, клубах и ДОП 

(Навигатор) 

1-4 До 15 сентября 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сентября 

Оформление классных уголков 1-4 До 15 сентября 

Проверка Планов воспитательной работы с классами 

на учебный год 

1-4 с 15 сентября 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 Ноябрь 

март 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 март 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март 

Сбор информации о кандидатах на стенд 

«Гордость школы» 

2-4 До 17 мая 

Анализ ВР с классом за уч. год 1-4 До 10 июня 

Организация летней занятости учащихся 1-4 Май- июнь 

Название курса внеурочной деятельности Классы Количество часов в 

неделю 

«Разговоры о важном» 1-4 1 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

1-4 В течение 

учебного года 

Взаимодействие с социально- психологической 

службой школы 

1-4 Сентябрь - май 

Родительские собрания - Даты и темы планируете 

для своего класса на год! 

1-4 1 раз в триместр 

Раздел «Информация для родителей» на сайте 

школы, информация для родителей по социальным 

вопросам, безопасности, психологического 

благополучия, профилактики вредных привычек и 

правонарушений и т.д. 

1-4 В течение года 

Индивидуальная работа с семьями: в трудной 

жизненной ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 

«Группы риска» 

1-4 В течение года 

Работа с родителями по организации горячего 

питания 

1-4 Сентябрь - май 

День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников 

1-4 март 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 
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Дни единых действий РДДМ 1-4 В течении года 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 16 сентября 

Участие Юнармейцев в патриотических 

мероприятиях 

2-4 В течение года 

Участие во Всероссийских проектах по активностям 

РДДМ - https://xn-- 90acagbhgpca7c8c7f.xn--

p1ai/projects 

1-4 В течение года 

Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение года 

Участие в движении «Орлята России» -

 https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 В течение года 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Классные часы «Азбука профессий», 

темы планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в триместр 

Тематические экскурсии на предприятия округа, 

области 

1-4 Сентябрь-май 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся в школе, общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

1-4 4-9 сентября 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-4 Начало сентября 

«15 минут о безопасности», Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в месяц 

Составление с учащимися Схемы безопасного пути 

«Дом-школа-дом» 

1-4 4-8 сентября 

Неделя профилактики ДТП Встречи сотрудников 

ГИБДД с учащимися, беседы по ПДД 

1-4 сентябрь 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

1-4 Октябрь 

Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в триместр 

Беседы по безопасности учащихся в период осенних 

каникул 

1-4 Конец 1 модуля 

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября 

Беседы по пожарной безопасности, правилах 

безопасности на водоемах в зимний период, 

поведение на школьных Елках. 

1-4 Конец 

2   модуля 

Тренировка по экстренному выводу детей и 

персонала из школы. 

1-4 Декабрь 

Беседы с учащимися по правилам безопасности в 

период весенних каникул и «Осторожно, гололед». 

1-4 Конец 

2 модуля 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 май 

https://www.google.com/url?q=https://orlyatarussia.ru/&sa=D&source=editors&ust=1687342621616844&usg=AOvVaw2OJQuXJbyzknzpiR8JAlM4
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Профилактика безопасного поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, поведение на ж/д 

транспорте, на водоемах в летний период и т.п. 

1-4 Конец 

3 триместра 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Обновление стенда «Гордость школы» 2-11 До 1 октября 

Оформление классных уголков 1-11 До 15 сентября 

Выставка рисунков «Болдинская осень» 1-4 с 15 сентября 

Оформление тематических выставок рисунков 1-4 В течение года 

Конкурс «Красота родного края» 1-4 с 23 октября 

Тематические выставки в школьной библиотеке 1-4 Сентябрь -май 

Выставка Новогодних плакатов, 1 от класса, формат 

А3 

1-4 С 1 декабря 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 С 10 декабря 

Тематическая выставка «М.В. Ломоносов 

– создатель Российской науки!» 

1-4 с 15 января 

Фото Вернисаж: «Папа, мама, Я и книга – лучшие 

друзья!» 

1-4 с 26 февраля 

Выставка рисунков «Мы – Орлята России» 1-4 с 10 мая 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям 

1-4 В течение года 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) 

1-4 В течение года 

Участие представителей организаций-партнеров, в 

том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

1-4 В течение года 

Участие представителей организаций-партнеров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

1-4 В течение года 
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2.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАС В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы основного 

общего образования обучающимися с РАС; 

- развитие личности школьника с РАС, удовлетворение особых образовательных 

потребностей, интересов, самореализацию обучающихся с РАС, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся с РАС (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся с 

РАС, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных маршрутов, 

организацию самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся с РАС, педагогических 

работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности   

обучающихся с РАС; 

- включение обучающихся с РАС (с учетом их индивидуальных психологических 

особенностей) в процессы преобразования внешней социальной среды, формирование у 

них опыта социальной деятельности, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся с РАС опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся с РАС экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа   жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся  с РАС и развитие 

различных форм наставничества; 

- обновление содержания адаптированной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с РАС, с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской   Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации адаптированных программ основного общего 

образования. 
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При реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия могут использоваться ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности. 

2.3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации адаптированной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС образовательная организация укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в   себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется замещением 

100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным  обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

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

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», в профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания 

(тьютор)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации – 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки   их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
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педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых  эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении   педагогических   

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую   лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности  

педагогических  работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты   труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного   образования; 

– освоение системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов  образовательной  деятельности обучающихся с РАС; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с РАС является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. 

Актуальные вопросы реализации адаптированной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном   и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации АООП ООО 

обучающихся с РАС относятся (методические объединения/кафедры формулируют и 

перечисляют наиболее актуальные методические темы на период разработки АООП). 
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2.3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС, в частности: 

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации адаптированных образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) содействие социально-психологической адаптации обучающихся с РАС к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной   среде, особых образовательных 

потребностей; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетенций работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

с РАС; 

4) обеспечение профилактики формирования у обучающихся с РАС девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом (указать количество),  

- учителем-логопедом (указать количество),  

- учителем-дефектологом (указать количество),  

- тьюторами (указать количество),  

- социальным педагогом (указать количество). 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с РАС образовательной организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья всех обучающихся; 

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– мониторинг возможностей и способностей, дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся с РАС; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– формирование и развитие коммуникативных навыков у учащихся с РАС в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, развивающихся типично; 

– обучающихся с РАС; 

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
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организации, обеспечивающих реализацию адаптированной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС; 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с РАС. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося с 

РАС, которая может проводиться на этапе перехода учащегося на следующий  уровень 

образования  и    в конце каждого учебного  года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

 

2.3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Определение нормативов финансового обеспечения реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях раздела 

1.5.3 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных условий 

обучения.  

Финансирование реализации АООП НОО обучающихся с РАС  осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к 

базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС учитывают вариативные формы обучения, тип 

образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных программ, 

применяемые образовательные технологии, специальные условий получения образования 

обучающимися с РАС с учетом их особых образовательных потребностей, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также иные  предусмотренные законодательством особенности организации и 

осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
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стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к 

Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС НОО финансовое обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с РАС учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального 

норматива учитываются  затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на  

обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП НОО обучающихся 

с РАС в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действует механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, 

отраженный в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП НОО обучающихся с РАС не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

основного  общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Раздел формируется на основе   соответствующего раздела основной 

образовательной программы основного общего образования. Необходимо также указать, 

что информационно-образовательная среда должна обеспечивать реализацию особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 

Раздел формируется на основе   соответствующего раздела основной 

образовательной программы основного общего образования. Необходимо указать, что в 

образовательной организации создается возможность для беспрепятственного доступа 

всех участников образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей  образовательную деятельность. 
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