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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4.) (далее – АООП НОО РАС 

Вариант8.4) разработана МБОУ «Белоярская СОШ №1» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ), и с учётом Федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ) Приказ № 

1023 от 24 ноября 2022 г. 

 

Цели реализации  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение 

обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

НОО и предполагает  решение следующих задач:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального 

и эмоционального благополучия;  

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

-формирование основ учебной деятельности;  

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей;  

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.4) и СИПР 

 

Обучающийся с РАС, имеющий умеренную, тяжелую и глубокую умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения), ТМНР, получает образование по адаптированной основной 

образовательной программе (вариант 8.4), на основе которой образовательная организация 

разрабатывает СИПР, учитывающую его общие и специфические образовательные 

потребности. 

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год), который 

определяется решением ПМПК образовательного учреждения. В ее разработке принимают 

участие все специалисты, работающие с обучающимся в образовательной организации, при 

участии его родителей (законных представителей). 

Принципы и подходы к построению АООП начального общего образования для обучающихся 

с РАС с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 8.4) 

предполагают учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в большом 

разнообразии возможностей освоения содержания образования.  

Разработка СИПР базируется на следующих положениях: 

-учет типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся, особых 

образовательных потребностей; 

-обеспечение образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида 

образовательного учреждения; создание образовательной среды в соответствии с 

возможностями и потребностями обучающихся; 

-введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в АООП для 

обучающихся с РАС (варианты 8.2, 8.3); 

-необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

-адекватность программы возможностям обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития и умственной отсталостью, ее соответствие запросам семьи и 

рекомендациям специалистов; 

-неоднородность состава данной группы обучающихся; широкий диапазон возможностей 

освоения обучающимися федеральных адаптированных образовательных программ начального 

общего образования в различных условиях обучения; 

-иное соотношение "академического" и компонента "жизненной компетенции" в ФАОП для 

обучающихся с РАС по варианту 8.4 по сравнению с вариантами 8.2 и 8.3; 

-направленность процесса обучения на формирование практических умений и навыков, 

способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни обучающегося; 

-учет потенциальных возможностей обучающихся и "зоны ближайшего развития"; 

использование сетевых форм взаимодействия специалистов общего и специального 

образования; 

-включение родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса. 

 

Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие получения образования 

обучающимися с РАС и другими тяжелыми нарушениями развития. 
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Вариант 8.4 предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную социальную 

среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов 

обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации регулярных 

контактов обучающихся с РАС со сверстниками и взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом медицинских 

показаний, аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального пользования, при 

необходимости дополнительных ассистивных средств и средств альтернативной и 

дополнительной коммуникации. 

 

1.3 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.4) 

 

Вариант 8.4 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными  умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми до-

стижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья,  в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: шесть лет (два первые подготовительные, 1 - 4 классы). В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями 

социального взаимодействия, данный вариант АООН предполагает постепенное включение 

детей в образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух 

первых дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной 

школы до 6 лет.  

На основе данного варианта организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося. 

Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 

контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе  работу по организации 

регулярных контактов детей со сверстниками и взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом 

медицинских показаний,   аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального 

пользования, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств 

альтернативной коммуникации. 

 

1.4 Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с РАС 

 

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

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 

развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 

нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

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

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость. 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 

детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. 

Во многих случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или 

умеренная умственная отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического 

спектра обнаруживаются и у обучающихся, чье интеллектуальное развитие 

оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом 

проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 

развития выделяется четыре варианта аутистического развития, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. 

Из 4-х групп обучающихся с РАС по данной Программе может 

обучаться только одна (первая). 

Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной 

избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их 

полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не 

пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Тем не 

менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются 

и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не 

обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать 

неожиданное понимание происходящего. 

Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не 
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откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит 

мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с 

предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительнодвигательной 

координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но 

привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При 

активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как 

только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 

случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от 

неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также, как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что 

многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их 

слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 

происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При 

явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной 

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

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

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью 

клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. 

Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

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

проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними 

компьютерами. 

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

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти 

дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

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

Существуют отработанные методы установления и развития 

эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое 

взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная 

реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач 

требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в 
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группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать 

учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4. образовательной 

программы. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребенка с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей 

с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребенка 

развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми. Этому ребенку трудно активно приспосабливаться к меняющимся 

условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо 

реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта 

и вовлечение ребенка в развивающее практическое взаимодействие, в 

совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу 

специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

обучающихся с РАС. 

К общим потребностям относятся: 

1) организация специального обучения сразу после выявления 

первичного нарушения развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, 

3) введение в содержание обучения при необходимости специальных 

разделов учебных дисциплин и специальных предметов, коррекционных 

курсов; 

4) обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и 

внеурочной деятельности, так и через специальные курсы по программе 

коррекционной работы; 

5) использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

т.ч. специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

6) индивидуализация образовательно-коррекционного процесса с 

учётом возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся; 
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7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного 

процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательнокоррекционных 

задач, специальной психолого-педагогической поддержки 

семье. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 

начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных 

всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

- в значительной части случаев в начале обучения возникает 

необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть 

регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями 

ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в 

классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс 

начального школьного обучения; 

- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен 

начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и 

заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные; 

- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым 

к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам 

с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, 

обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка 

на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков; 

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при 

работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) 

организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на 

уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере 

привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил 

поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации; 

- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с 

посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного 

учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с 

учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы 



10  

занятий) необходимы обучающемуся с РАС даже при сформированном 

адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового 

учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период 

привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы; 

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временнопространственной 

структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению ребенка к 

возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 

невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его 

достижений необходим учет специфики освоения навыков и усвоения 

информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного 

обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений об 

окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 

упорядочивании осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей 

их механического формального накопления и использования для 

аутостимуляции; 

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

специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные 

занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во 

взаимодействие с другими детьми; 

- обучающийся с РАС для получения начального образования 

нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку 

сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 

настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого 

ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, 

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

- педагогический работник должен стараться транслировать эту 

установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, 

показывая его сильные стороны вызывая к нему симпатию своим 

отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких 

взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 
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- для социального развития обучающегося необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

- обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается 

в индивидуально дозированном и постепенном расширении 

образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

Особенности образования обучающихся с РАС 

Вариант 8.4 направлен на развитие у обучающихся необходимых для 

жизни в семье и обществе знаний, практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности 

и независимости в повседневной жизни. 

Образование обучающихся с РАС (вариант 8.4) связано с практическим 

овладением доступными навыками коммуникации, социально-бытовой 

ориентировки, умением использовать сформированные умения и навыки в 

повседневной жизни. 

Смыслом образования такого обучающегося является индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
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социальных контактов в доступных для каждого обучающегося с РАС с 

выраженной умственной отсталостью пределах. 

Требуется специальная работа по введению обучающегося в более 

сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в 

доступных обучающемуся пределах. 

В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной 

группы показан индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования. Благодаря этому варианту образования все обучающиеся с РАС 

с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью и другими 

тяжелыми нарушениями развития, вне зависимости от тяжести состояния, 

могут вписаться в образовательное пространство, где принципы организации 

предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, 

программа обучения, содержание и методы работы определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР обусловливают необходимость 

разработки СИПР. 

СИПР разрабатывается на основе АООП НОО (вариант 8.4) и 

нацелена на образование обучающихся с РАС с учетом их уровня 

психофизического развития и индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Целью реализации СИПР является включение обучающихся с РАС, 

обучающихся по варианту 8.4, в жизнь общества через индивидуальное 
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поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов, достижение обучающимися самостоятельности в 

доступных для них пределах в решении повседневных жизненных задач. 

Итоговые достижения обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР (вариант 8.4) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям обучающихся с РАС без дополнительных нарушений. 

Они определяются индивидуальными возможностями обучающегося и 

тем, что его образование направлено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. 

Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой 

и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненная 

компетенция») готовит обучающегося с РАС (вариант 8.4) к использованию, 

приобретенных в процессе образования, способностей для активной жизни в 
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семье и обществе. 

Общим результатом образования такого обучающегося может стать 

набор компетенций, позволяющих максимально самостоятельно (соразмерно 

психическим и физическим возможностям) решать задачи, обеспечивающие 

нормализацию его жизни 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с 

РАС (вариант 8.4) 

Обучающийся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 8.3), либо он испытывает существенные 

трудности в ее освоении получает образование по варианту 8.4. адаптированной основной 

образовательной программы, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с  расстройством аутистического спектра.  

Специальная индивидуальная общеобразовательная программа развития (СИПР) 

разрабатывается на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и 

нацелена на образование детей с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. 

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В ее разработке 

принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в общеобразовательной 

организации, при участии его родителей.  

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 

сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения 

ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях организации и 

семьи; организация реализации потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, 

участвующих в разработке и реализации СИПР; программу сотрудничества организации и 

семьи обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может 

иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в 

домашних условиях. 
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I. Общие сведения содержат: 

1) персональные данные о ребенке и его родителях;  

2) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

3) заключение ПМПК. 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического обследования 

ребенка, проводимого специалистами общеобразовательной организации, с целью оценки 

актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития. 

Характеристика отражает: 

1) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей); 

2) сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные возможности, 

игра, интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, содержание представлений об 

окружающих предметах, явлениях,  самообслуживание, предметно-практическая 

деятельность; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: 

полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

7) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в общеобразовательной 

организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает доступные для обучающегося приоритетные 

предметные области, учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и 

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

духовно-нравственного воспитания; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности). Задачи формулируются в 

качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на 

определенный учебный период (полгода или год).  

V. Необходимым условием реализации общеобразовательной программы ряда обучающихся 

является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических 

процедур) и присмотра. Планирование и осуществление ухода и присмотра отражается в 

индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и 

присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, 

включающую повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающую 

способы контактов семьи и организации с целью привлечение родителей к участию в 

разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  
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VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, необходимых для 

реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения 

проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

общеобразовательной организации оценивают уровень сформированности коммуникативных 

и социальных умений обучающегося, освоенных им представлений, действий/операций, 

внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие 

по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает 

объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты 

образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР 

на следующий учебный период. 

 В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

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

опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

 Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными1.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные компьютеры, 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. 

                                                           
1 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках 

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 
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 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: 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание 

букв, слов. 

5) обучение чтению и письму. При обучении чтению и письму можно использовать содержание 

соответствующих предметов АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3.). 

Математика 

Математические представления 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

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

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

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

 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

 3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и 

т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  
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 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять 

и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 

началом и концом деятельности. 

Естествознание 

Окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, 

луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 

их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д. 

Человек 

Человек 

 1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

 Представления о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  
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 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром 

и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Домоводство 

1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома. 

 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. 

 Соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, продуктов, 

химических средств бытового назначения.  

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 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 поведения в доме,  на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного 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. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представление о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личностных предпочтений. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 
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 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на  образование, на труд, на неприкосновенность личности 

и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания. 

 Представление о государственно  символике (флаг, герб, гимн). 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

Искусство 

Музыка и движение 

 1) 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. 

2) 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.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
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 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

Физическая культура 

Адаптивная физкультура 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

 Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных 

умений. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, др. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

Технологии  

 1) Овладение навыками предметно-практической деятельности, как необходимой основой 

для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

 Умение использовать в предметно-практической деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растениями,  

при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей 

региона. 

 Стремление выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.4) 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с РАС адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования осуществляется образовательным 
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учреждением. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) 

должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

общеобразовательной программы.  

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся 

специальной индивидуальной общеобразовательной программы, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования:   

-что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

-что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом. 

Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие факторы и 

проявления: 

 особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического 

развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др.; 

 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые 

инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка. Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей 

могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», 

«не узнает объект»; 

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой общеобразовательной 

области должно создавать основу для корректировки  СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить 

развернутую характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его 

жизненных компетенций.  

Для оценки результатов развития жизненных компетенций ребёнка рекомендуется применять 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет представителей 

всех заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с 

ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит 

анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа 



21  

должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции.  

 

 

СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ. 

 

ДИАГНОСТИКО – ОЦЕНОЧНЫЙ МОДУЛЬ 

Речевое развитие  Начало года Конец года 

1. Экспрессивная речь 

Импрессивная речь 

 

 

 

 

 

2. Дыхательные 

упражнения 

  

 

3. Артикуляционная 

моторика 

  

 

4. Звукопроизношение   

 

5.  Мелкая моторика   

 

Обследование педагога 

1. Поведение   

 

2. Характер деятельности   

 

Обследование учителя - дефектолога 

3. Психические процессы   

 

4. Моторная ловкость   

 

Обследование педагога - психолога 

5. Анализ мотивационно-

волевой сферы 
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6. Анализ эмоционально - 

личностной сфер 

  

 

 

2. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся 

с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4) 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с РАС направлена на 

развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программой общего образования для обучающихся  с РАС (вариант 8.4.) 

и включает следующие задачи:  

1. Формирование учебного поведения:   

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога;  

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени,  

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит на 

специально организованных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях в рамках 

учебного плана.   

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

 

2.3. Рабочая программа по учебному предмету "Речь и альтернативная коммуникация" 

Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими.   У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании 

с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, 

имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь 

и целенаправленность речевой деятельности. У детей   отмечается грубое недоразвитие речи и 

ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей  устная 
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(звучащая) речь отсутствует, присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими значительно  затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, по вовлечению 

обучающихся с РАС в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления 

происходящих событий,  на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное 

поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов 

в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению 

ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных 

ребенку пределах, организованное включение в общение.   

Программно-методический материал представлен двумя разделами: «Коммуникация» и 

«Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации». 

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной программы обучения 

выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается 

средство коммуникации для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной 

(звучащей) речью, используются альтернативные средства коммуникации. Например, 

обучение выражению согласия может происходить с использованием жеста и/или 

пиктограммы. Подбор и освоение средств альтернативной коммуникации осуществляется 

индивидуально, а навык использования освоенных средств формируется на уроках в рамках 

предмета «Коммуникация».  

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

формирование импрессивной и экспрессивной речи. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь в форме слов, 

словосочетаний, предложений, связных высказываний и др. Задачи по развитию экспрессивной 

речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общении слоги, слова, строить 

словосочетания, предложения, связные высказывания, писать отдельные буквы и слова.  

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В случае 

более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала осуществляется работа над пониманием 

речи, а затем над ее использованием в разнообразных речевых ситуациях.  

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются 

коррекционно-развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в том 

числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает:  

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 
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 технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства 

(например, Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), 

компьютерные устройства, синтезирующие речь (например, Apple iPad и др.); 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм (например,  “Boardmaker”, “Alladin” и др.), компьютерные программы символов 

(например, “Bliss”); компьютерные программы для общения, синтезирующие речь  (например, 

«Общение» и др.), обучающие компьютерные программы и программы для коррекции 

различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

Содержание предмета 

Коммуникация 

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, изображениями, речью. 

Установление зрительного контакта с взрослым. Поддержание зрительного контакта с 

говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, указательного 

жеста, изображения, слова, фразы. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и 

несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на 

вопросы. Вопросы к собеседнику. Ситуационное содержание речи и общение с собеседником. 

Прощание с собеседником.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих  разнообразные объекты и явления: 

предметы, материалы, люди, животные, действия, события и т.д. Понимание слов, 

обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, 

обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих 

состояния, свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количественное 

выражение. Понимание слов, обозначающих пространственное расположение: «на», «над», 

«внизу - вверху», «рядом», «справа – слева» и др. Понимание местоимений: я, ты,  свой, мой, 

это и т.д. Понимание содержания словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Понимание обобщающих понятий. 

Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуковых 

комплексов, звукоподражания. Употребление слов, обозначающих функциональное 

назначение объектов и субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства 

(признаки) объектов и субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства 

(признаки) действий. Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. 

Употребление слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», 

«около дома», «на верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.).  Употребление словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Использование обобщающих понятий. Пересказ текста по картинке, по 

серии картинок, по плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение 

последовательности событий. Договаривание слов в предложении. Завершение сюжета 

рассказа. Составление описательного рассказа. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок. Узнавание и различение букв. Написание буквы (по контуру, по 

точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по памяти). Различение 

напечатанных слов (имя, предмет, действие). 

Чтение и письмо 
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При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих предметов 

АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3.). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные и предметные результаты освоения 

Личностные: 

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 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, 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

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 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 



27  

Содержание учебного предмета  

Пропедевтический уровень  

1 дополнительный класс (1ый год обучения) 

1 дополнительный класс (2ой год обучения) 

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. 

 

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 
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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 

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 
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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.).  

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 
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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. 

 

2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» 

Пояснительная записка. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с РАС попадает в 

ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на 

трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 

доступные для них элементы математики, является основным методом в обучении. В конечном 

итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в 

повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он 

сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество 

продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и 

умений по применению их в повседневной жизни.  

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

«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала 

по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 

практических задач. Умение устанавливать взаимно однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам 

какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы 

необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного 

количества листов в блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных 
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блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем 

адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 

телевизионных передач и многое другое. Представления об объемных геометрических телах и 

плоскостных геометрических фигурах формируются не только на уроках математики, но и на 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение простейших измерительных 

навыков и умений, необходимых при пользовании инструментами: мерной кружкой, весами, 

линейкой, термометром и др.  

В учебном плане предмет представлен с примерным расчетом по 2 часа в неделю. Кроме того, 

в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по 

математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не 

включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, 

цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», 

Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с 

изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, 

денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с 

различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных математических представлений.  

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание 

цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Графическое изображение цифры. 

Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на 

несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег. 

Представления о величине. 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по 

длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по 

ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. 

Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерных инструментов. 

Представление о форме. 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых геометрических 

тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», 

«параллелепипед»). Соотнесение объемного геометрического тела с плоскостной 

геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, 

параллелепипед – прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, 
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геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»). 

Пространственные представления. 

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под, право, лево).  Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», 

«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в 

заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на 

плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Конструирование 

предмета из двух и нескольких  частей. Составление разрезных картинок из 2-х и более частей. 

Составление ряда из предметов или изображений. Определение месторасположения предметов 

в ряду. 

Временные представления. 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным 

промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности 

событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до получаса, четверть часа, 

с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

 

 

2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

 

Пояснительная записка 

Важным аспектом обучения детей с РАС является расширение их представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету 

«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о 

природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

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 – 66 часов в год. 
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 1 основной класс - 66 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 

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. 
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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 

- 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 
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- 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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Во время обучения в первом дополнительном, основном классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

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

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

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

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

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используются метод ы наблюдения и 

динамического контроля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа представлена следующими разделами: 

Раздел 1. «Временные представления» 

Раздел 2. «Животный  мир» 

Раздел 3. «Объекты природы»  

 Раздел 4. «Растительный мир» 

Раздел 1. «Временные представления 

 

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 

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
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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, 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, 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 

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/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/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/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
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/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/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
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 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. 

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 

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/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/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/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/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/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/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/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
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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 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. 

 

2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Человек» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

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/859-3-2-29-znanie-osobennostej-vneshnego-vida-ptits.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/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/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
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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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 классахи рассчитана на 33 (в 1х классах) 

и 34 (во 2х – 4х классах) учебные недели в соответствии с расписанием. 

1 дополнительный (1ый год обучения) класс – 99 часов в год. 

1 дополнительный (2 ой год обучения) класс - 99 часов в год  

 1 класс - 99 часов в год. 

2 класс – 102 часа в год.  

3 класс – 102 часа в год.  

4 класс – 102 часа 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 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: 
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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 

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; 
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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  

1. Представление о себе. 

2. Гигиена тела. 

3. Туалет. 

4. Обращение с одеждой и обувью. 

5. Прием пищи. 

6. Семья. 



2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» 

Пояснительная записка 

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 расстройством аутистического спектра (вариант 8.4) 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  3- 4 классов для детей с расстройством 

аутистического спектра (вариант 8.4) 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. 

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 

детей. «Домоводство» входит в образовательную область «Окружающий мир», примерной 

основной образовательной программы для обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.4). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты: 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 
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- 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.; 

- 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание и тематика программы учебного предмета «Домоводство» разработано на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

РАС, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4). 

 

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. 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. 
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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" 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 

 

Пояснительная записка 

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 РАС 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.  

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: 

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

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) 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 РАС (вариант 8.4) 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 (вариант 8.4). 

Учебный предмет осваивают обучающиеся с РАС (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 (1ый год обучения) –33 часа в год. 

1 дополнительный класс (2ой год обучения) – 33 часов в год. 

1 класс - 33 часов в год. 

2 класс – 68 часа в год.  

3 класс – 68 часа в год. 

4 класс – 68 часа в год 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 
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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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет включает следующие разделы: 

Пропедевтический уровень 

1. Восприятие внимания к себе. 

2. Обращение внимания к другому человеку и получение ответа на внимание. 

3. Сообщение. 

4. Общение с другими людьми. 

5. Отношения со взрослыми вне родительского дома. 

6. Поведение в группе. 

7. Установление отношений с другими детьми. 

8. Поведение в социальных ситуациях. 

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 

 

2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» 

 

Пояснительная записка 

Педагогическая работа с ребенком с РАС направлена на его социализацию и интеграцию в 

общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Задача педагога 

состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать  

звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается 

как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка.  На музыкальных занятиях развивается способность не только 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  

Цели: 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. 

Задачи: 
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 формирование доступных музыкальных знаний и умений   формирование стремления и 

привычки к слушанию музыки 

развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные 

процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный 

слух и др.); 

обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники, обычаи, 

обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, 

патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности; 

реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся неадекватных форм поведения, снятия 

эмоционального напряжения 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально – волевой 

сферы с учётом индивидуальных возможностей для профилактики социальной дезадаптации. 

 

Общая характеристика предмета 

Одним из важнейших средств социализации является музыка. 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. 

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 оркестра 

(народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения. 
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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 игрына музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка и движение» проводится   в 1доп - 4 классах – 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные и предметные результаты. 

1дополнительныйкласс(1ыйгодобучения) 

1 дополнительный класс (2ой год обучения) 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных   

программой; 

 наличие представления о некоторых основных музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, гармонь, гитара); 

пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с инструментальным 
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сопровождением; 

 наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие гласные звуки 

 различие вступления, окончания песни 

Достаточный уровень: 

определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой 

самостоятельное исполнение разученных песен; в том числе без сопровождения 

 одновременное начало и окончание пения: не отставать и не опережать друг друга, 

прислушиваться друг к другу; 

 правильное формирование при пении гласных звуков; 

 наличие представления о некоторых народных музыкальных инструментах и их звучании 

(гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянные ложки); 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песней   различение по характеру 

звучания колыбельную, марш, танец 

 

Личностные результаты: 

 формирование образа себя, осознание себя как ученика 

 развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

1 класс. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

  совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);   пение 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен, как с  

инструментальным сопровождением, так и без него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

песни, танца, марша 

  различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;    передача 
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ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом) 

  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт 

музыкальной деятельности 

 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(с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей; 

 

2 класс. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

  совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);   пение 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен, как с  

инструментальным сопровождением, так и без него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

песни, танца, марша 

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

ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом) 
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  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт 

музыкальной деятельности 

 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(с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей; 

 

3 класс. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

  совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);   пение 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен, как с  

инструментальным сопровождением, так и без него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

песни, танца, марша 

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

ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом) 

  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-
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громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт 

музыкальной деятельности 

 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(с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей; 

4 класс. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

  совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);   пение 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен, как с  

инструментальным сопровождением, так и без него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

песни, танца, марша 

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

ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом) 

  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др. 
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  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт 

музыкальной деятельности 

 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 (с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для них форме 

и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, 

элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Со-

держание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического ма-

териала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слуша-

ния и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений 

о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
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― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка 

и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь 

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 

при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 
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― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 
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2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» 

(лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с РАС. 

 Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию 

дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения.  Разнообразие 

используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет 

им много положительных эмоций.  

Цели: 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, сравнивая её с 

основной формой-эталоном, работая по образцу. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение ребенка с РАС 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. 

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.  
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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 в учебном плане 

 

 

 

Планируемые результаты изучения 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). 

- 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; 

Класс 1 доп. Класс 

(1ый год) 

1 доп. Класс 

(2ой год) 

1 

 

2 3 4 

Количество часов в 

неделю 

3 3 3 3 2 2 
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- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность. 

 

Содержание предмета 

Пропедевтический уровень  

1 дополнительный класс (1ый год обучения) 

1 дополнительный (2ой год обучения) 

  

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 (3, 4 классы)  

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 
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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 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, 
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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 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. 
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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 

(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 
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деталей к фону.  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: 

заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. 

 

 

2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура» 

Пояснительная записка 

Одним из важнейших направлений работы с детьми с РАС является физическое развитие, 

которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре.  

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 РАС, 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 

1 дополнительный  класс (1ый год обучения) – в объеме 2 часа в неделю – 66 часов 

1 дополнительный класс (2ой год обучения)- в объёме 2 часа в неделю-66 часов 

1 класс – в объеме 2 часа в неделю – 66 часов 
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2 класс– в объеме 2 часа в неделю – 66 часов 

3 класс - в объеме 2 часа в неделю -66 часов 

4класс – в объеме 2 часа в неделю-66 часов 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных 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 
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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 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. 

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!». 
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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 

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. 
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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. 

 

 

2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Технология.  Профильный труд» 

Пояснительная записка 

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с РАС к доступной 

трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; 

формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение 

отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, с 

растениям и т.д.  

Основные задачи реализации содержания: Овладение предметными действиями как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности. Умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

умение соблюдать очередность при выполнении трудовых заданий, предметно-практических 

действий и других действий. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

В учебном плане предмет представлен с 3  года обучения. В рамках предметно-практической 

деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях также следует формировать 

элементы навыков, применяемых  в  доступных видах трудовой деятельности. 

Обучение труду основано на умениях и навыках, сформированных у обучающихся в ходе 

занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на изготовление учащимися 

доступных продуктов труда. Важно также формирование мотивации трудовой деятельности, 

развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное 

отношение к результатам своего труда.  Детей  знакомят с различными материалами и 

инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе 

трудового процесса. 

Постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-

технических умений. Формируются навыки самостоятельного изготовления продукции 

(умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять 

задуманное, оценивать результат). Подросток учится самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с используемыми материалами, инструментами, оборудованием. 

С помощью учителя (или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца 

(задания) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций 

по изготовлению продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает 

полученный результат в соответствии с своими представлениями. Постепенно у учащегося 

формируются такие качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять 

освоенную деятельность в течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии 
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с требованиями, предъявляемые к качеству продукта и производить его в установленные 

сроки.  

У обучащихся с РАС (вариант 8.4) не достаточно развита мелкая моторика, координированная 

деятельность различных анализаторов, пространственная ориентация, наглядно- действенное 

и наглядно-образное мышление, аналитико-синтетическая деятельность. Учащимся 

необходима практическая помощь учителя. Она состоит не только в дополнительной 

демонстрации и объяснении, но и зачастую в регулярном сопровождении (совместном 

выполнении) всей работы или ее отдельных этапов. 

Обучение отдельным и комплексным трудовым операциям опирается на умения и навыки, 

сформированные у обучающихся в ходе занятий по формированию и развитию предметно-

практической деятельности, и нацелено на освоение доступных технологий изготовления 

продукции. В процессе обучения учащихся знакомят с различными материалами и 

инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе 

трудового процесса. У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, 

происходит формирование операционно- технических умений, формируются навыки 

самостоятельного изготовления продукции или выполнения отдельных доступных операций 

на пути к получению готового продукта (умение намечать цель, подбирать необходимые 

инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). 

Целью программы является обучения детей с РАС является обучение изолированным и 

комплексным трудовым операциям для создания общественно значимого продукта, 

подготовка к доступной трудовой деятельности. 

Основными задачами обучения по предмету «Профильный труд» является: 

- развитие интереса к трудовой деятельности, отдельным её операциям; 

- включение учащихся в разнообразные доступные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий. 

- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений; 

- формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

- освоение отдельных доступных операций и технологий по изготовлению различных изделий, 

по работе с почвой, растениям и т.д.; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессии и результатам 

их труда. 

Обучение труду основано на умениях и навыках, сформированных у обучающихся в ходе 

занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на изготовление учащимися 

доступных продуктов труда. Важно также формирование мотивации трудовой деятельности, 

развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное 

отношение к результатам своего труда. Детей знакомят с различными материалами и 

инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе 

трудового процесса. 

Рабочая программа предназначена для учащихся  3- 4 классов для детей с расстройством 

аутистического спектра (вариант 8.4) и составлена с учётом возрастных и психологических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

У обучающихся с РАС (вариант 8.4) не достаточно развита мелкая моторика, 

координированная деятельность различных анализаторов, пространственная ориентация, 
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наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, аналитико-синтетическая 

деятельность. Учащимся необходима практическая помощь учителя. Она состоит не только в 

дополнительной демонстрации и объяснении, но и зачастую в регулярном сопровождении 

(совместном выполнении) всей работы или ее отдельных этапов. 

Программа по профильному труду  представлена следующими разделами: 

«Хозяйственно-бытовой труд», «Деревообработка», «Растениеводство», «Полиграфия». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Профильный труд» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей 

с РАС (вариант 8.4). На изучение предмета в 3-4 классах отводится по 3 ч в неделю. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Ожидаемые личностные результаты 

1) осознание себя, своего "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

2)  социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение 

социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела; 

4) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

6) первоначальное осмысление социального окружения; 

7) развитие самостоятельности; 

8) владение общепринятыми правилами поведения; 

9) наличие интереса к практической деятельности. 

 

Предметные результаты 

Пропедевтический уровень 

1. Овладение знаниями, умениями и навыками,

 предшествующими выполнению собственно трудовых операций: 

2.  Нормализация чувствительности рук (восприятие пассивных прикосновений, ответ на них; 

целенаправленное восприятие тактильных раздражителей); 

3. Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков мелкой моторики, 

ручной умелости, ее повседневного применения (прикосновение и хватание, знакомство с 

предметами с помощью рук, целенаправленный захват и удержание предметов, 

использование различных захватов, целенаправленное отпускание предметов, подобающее 

обращение с объектами, осмысление качества обращения с объектами, координация рук, 

манипулирование предметами, дифференцированные умения для рук); 

4.  Концентрация внимания на предмете, инструменте, выполняемом действии, операции; 

5.  Формирование двигательных стереотипов; 

6.  Овладение знаниями о функциональном назначении бытовых предметов, рабочих 

инструментов, орудий для труда. 

Базовый уровень 

 

1. Овладение изолированными и комплексными трудовыми умениями, необходимыми в 
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разных жизненных сферах; овладение умением адекватно применять доступные 

технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и трудового 

взаимодействия: 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными 

видами трудовой деятельности (с учетом особенностей региона); 

 Знание и соотнесение различных инструментов, орудий труда с их функциональным 

назначением в определенном виде трудовой деятельности; 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 

виды работ в рамках той или иной трудовой деятельности; 

 Умение использовать в доступной трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

 Умение соблюдать ход технологического процесса (при физической помощи и/или 

подсказке учителя; с опорой на визуальные подсказки (пиктограммы, картинки, фотографии); 

самостоятельно); 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

1. Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким: 

 Обогащение практического опыта работы с инструментами, орудиями труда; 

 Обогащение сферы жизненных компетенций через осознание собственных возможностей к 

выполнению отдельных и комплексных трудовых операций, видов трудовой деятельности; 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета 

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: 

«Хозяйственно-бытовой труд» 

«Деревообработка» 

«Растениеводство» 

«Керамика» 

«Швейное дело» 

Хозяйственно-бытовой труд 

Санитарно-гигиенические работы. Знакомство с основными видами бытовых домашних 

работ: влажная уборка (вытирание пыли с поверхностей), уборка мусора, мытьё зеркал, окон, 

полов, мытьё и уборка посуды, мытьё сантехники (кран, душ, ванная, раковина) и пр. 

Знакомство с инструментами техническим инвентарём для выполнения бытовых домашних 

работ: тряпка для протирания пыли, тряпка для мытья пола, ведро для мусора, веник, щетка, 

совок, пакеты для мусора, пылесос, губка для мытья посуды, губка (тряпка) для ухода за 

сантехникой и пр. Узнавание (различение) материалов орудий труда по их функциональному 

назначению. 

Знакомство, узнавание (различение) средств бытовой химии для выполнения бытовых работ, 

индивидуальных средств защиты: средства для мытья окон, посуды, сантехники; резиновые 
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перчатки, маски (для средств, имеющий резкий запах). 

Освоение технологии проведения влажной уборки (вытирания пыли, удаления грязных следов 

с поверхности): смачивание тряпки, протирание поверхностей, споласкивание тряпки по мере 

её загрязнения и т.д. 

Освоение технологии уборки мусора при помощи различных хозяйственных и технических 

средств: выбор средства уборки (веник, щётка, совок, пылесос), процесс уборки мусора 

соответствующим образом (сметание мусора на совок веником, щеткой, выбрасывание в ведро 

для мусора; подключение пылесоса к сети, включение питания пылесоса, выбор мощности 

работы, выполнение движений щеткой пылесоса для сбора мусора и т.д. 

Освоение технологии мытья окон, зеркал, полов: наполнение ведра (емкости) водой, 

добавление моющего средства, смачивание тряпки для мытья, отжимание тряпки для мытья, 

выполнение моющих движений, полоскание тряпки для мытья, смена воды по мере её 

загрязнения и т.д. 

Освоение технологии мытья посуды: сбор грязной посуды в раковину, включение воды 

нужной температуры, смачивание губки (тряпки, железной губки) для мытья посуды, 

добавление средства для мытья посуды, выполнение моющих движений, споласкивание 

посуды водой, размещение посуды в сушилке и т.д. 

Освоение технологии мытья сантехники (кран, душ, ванна, раковина): надевание средств 

индивидуальной защиты (резиновые перчатки), выбор губки (тряпки) для уборки, выбор 

средств бытовой химии, выполнение моющих движений, смывание средств бытовой химии, 

полоскание губки (тряпки), мытье резиновых перчаток (или их утилизация) и т.д. 

Сервировка стола. Знакомство с ключевыми составляющими процесса сервировки: 

предметы, необходимые для сервировки стола; раскладывание салфеток, расстановка тарелок, 

чашек (стаканов), приборов (ложек, вилок, ножей) по количеству персон. Помощь в выборе 

индивидуальных средств защиты (фартук, нагрудник). Уборка посуды со стола после приема 

пищи. 

Деревообработка 

Узнавание (различение) материалов (древесный (сырье), крепёжный, покрасочный). 

Узнавание (различение) инструментов для разметки (для обработки дерева, для соединения 

деталей). Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. Подготовительная работа с 

заготовкой. Разметка заготовки. Распиливание заготовки. Сверление отверстия в заготовке. 

Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение покрытия на заготовку. Склеивание 

деревянных деталей. Соединение деревянных деталей гвоздями (шурупами). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении деревянной подставки под горячее: разметка 

заготовок, выпиливание заготовок, шлифовка заготовок, склеивание деталей, нанесение 

покрытия на изделие. 

Растениеводство 

Знакомство с материалами, инструментами и орудиям труда для посадочных работ: виды 

растений, горшики и поддоны, ящики, различные растения (укроп, петрушка, лук и пр.), лейки, 

садовые ножницы, инструменты для рыхления и т.д. Узнавание и различение 

функционального назначения инструментов и орудий труда для посадочных работ. 

Выращивание луковичных и семенных растений в домашних условиях. Подготовка 

горшков, ящиков для посадки, подготовка грунта, засыпание грунта в горшок, ящик, 

подготовка семян, луковиц, посев семян, посадка луковиц, полив растений. 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива растения. 

Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка 
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растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. 

Мытье горшков и поддонов. 

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление почвы. 

Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление грядки и 

междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян 

к посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление 

сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к 

хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье садового 

инвентаря. 

Керамика. Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска глины. 

Отщипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Раскатывание глины 

скалкой. Вырезание формы по шаблону (шило, стека и др.). Обработка краев изделия. Катание 

колбаски. Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение 

рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия в 

изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) способом погружения (с помощью кисти). 

Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

солонки: раскатывание глины, вырезание днища сосуда, катание колбасок, укладывание 

колбасок, нанесение декоративных элементов стекой, обжиг изделия, покрытие глазурью, 

обжиг изделия. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении петушка: изготовление тела 

петушка, изготовление хвоста, изготовление головы, изготовление крыльев, изготовление 

подставки, присоединение петуха к подставке, покрытие изделия белой краской, 

раскрашивание изделия. 

Швейное дело 

Ручное шитье: различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка 

рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание 

узелка. Пришивание пуговицы (с двумя отверстиями, с четырьмя отверстиями, на ножке). 

Выполнение шва «вперед иголкой». 

Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край». 

Кройка и сборка изделия: соблюдение последовательности кройки деталей изделия 

(раскладывание ткани, накладывание выкройки на ткани, закрепление выкройки на ткани, 

обведение выкройки мелом, вырезание детали изделия). Соединение деталей изделия. 

Тематическое планирование 

 

 

Раздел программы 3 класс 4 класс 

Хозяйственно-бытовой труд 14 14 

Деревообработка 6 6 

Растениеводство 41 41 

Керамика 15 15 

Швейное дело 26 26 
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Итого за год 102 102 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• дидактический материал: комплекты демонстрационных и раздаточного материалов, 

таблицы по разделам и темам профильного труда, рабочие тетради; фото, картинки, 

пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов работы с использованием 

инструментов и оборудования; технологические карты, видеофильмы, иллюстрирующие труд 

людей, технологические процессы, примеры (образцы) народных промыслов, презентации и 

др. 

• наборы инструментов для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); 

• Расходные материалы для труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки 

(пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для 

ткани), линейки и различные мерки, бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; 

ножницы, фигурные дыроколы, глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная, 

искусственная). 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области (направления) представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Эмоциональное и коммуникативно-речевое 

развитие» (фронтальные и индивидуальные занятия), «Сенсорное развитие» (индивидуальные 

занятия), «Двигательное развитие» (фронтальные занятия), «Предметно-практические 

действия» (индивидуальные занятия), «Коррекционно-развивающие занятия» 

(индивидуальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ТПМПК, ИПРА.  

 

2.13. Рабочая программа коррекционного курса: «Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие (альтернативная коммуникация)» (фронтальные и индивидуальные 

занятия). 

 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

У ребенка с расстройствами аутистического спектра, не владеющего вербальной речью, 

затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. 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.  

Коррекционный курс включает следующие разделы:  
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 Развитие речи средствами невербальной коммуникации; 

 Импрессивная речь; 

 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации; 

 Чтение и письмо.  

В содержании программы коррекционного курса учтены общие специфические особенности 

психического развития детей с РАС, новые вариативные формы организации коррекции 

отклонений развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями патологии.  

У ребенка с РАС, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что 

в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение ребенка речи с использованием альтернативных средств коммуникации является 

необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы.  

 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого 

нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:  

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;  

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

Коррекционный курс «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» предполагает 

планомерное введение обучающегося в социальную среду, дозированное расширение 

повседневного жизненного опыта и социальных контактов в доступных пределах и с учетом 

индивидуальных особенностей развития. Обязательной является организация специальной 

среды для реализации особых образовательных потребностей. 

 

Место курса «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» в учебном плане 

Коррекционный курс «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» входит в 

образовательную область: «коррекционно-развивающая». 

Сроки реализации программы: 6 лет (дополнительные первые, I-IV классы). 

Количество часов на изучение предмета в неделю: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса:  

- использование взгляда как средства коммуникации; 

- использование мимики как средства коммуникации; 

- использование жеста как средства коммуникации; 

- использование звука как средства коммуникации; 

- использование предмета как средства коммуникации; 

- использование графических изображений/символов как средства коммуникации; 

- использование таблицы букв как средства коммуникации; 

- использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации; 
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- использование набора букв как средства коммуникации; 

- использование компьютера как средства коммуникации. 

 

Ожидаемые личностные результаты: 

- осознание своего «Я»; 

- адекватное принятие окружающего и социального мира; 

- овладение элементарными социально-бытовыми умениями, начальными навыками адаптации 

в социуме; 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми; 

- овладение навыками доброжелательного отношения к окружающим; 

- умение сообщать различными способами о нездоровье, опасности и др. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» 

 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

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), удовольствии (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. 

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

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

использованием компьютера (планшетного компьютера). 

 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

 

Импрессивная речь 

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

собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. 
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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 простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством 

напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

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

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

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

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

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

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

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

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

и др.). 

Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, 

второй и др.). 

Составление простых предложений с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 
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Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение: узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 

2.14. Рабочая программа коррекционного курса: «Сенсорное развитие» 

(индивидуальные занятия) 

 

Сенсорное развитие детей с расстройствами аутистического спектра в целом отстает по срокам 

формирования и проходит неравномерно. У обучающихся с РАС 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 и психического 

недоразвития. И первый шаг по оказанию помощи – сенсомоторное развитие ребенка.  

 

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 РАС, 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, 
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поведенческих расстройств используя современные средства и оборудование (сенсорная 

комната).  

 

 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

 

Для всех детей с РАС 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.  

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: 6 лет (дополнительные первые, I-IV классы). 

Количество часов на изучение предмета в неделю: 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. 
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 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-х дополнительных, первого 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; 

- 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 2-4 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. 
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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 с РАС 

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, 

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  
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Итоги обучения подводятся безотметочным методом на протяжении всего коррекционно-

педагогического процесса. 

 

 

2.15. Рабочая программа коррекционного курса: «Двигательное развитие» 

(фронтальные занятия) 

 

1.Цели образования с учетом специфики коррекционного курса 

Целью коррекционного курса «Двигательное развитие» в начальной школе является: 

• создание оптимальных условий для обогащения сенсомоторного опыта, поддержания и 

развития способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков 

обучающихся с РАС. 

Адаптация программы осуществляется на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.4). Программа отражает содержание 

коррекционного курса «Двигательное развитие» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. Сущность специфических для варианта 8.4 

образовательных потребностей учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в механизмах адаптации содержания программы, раскрытых в тематическом 

планировании. 

2.Общая характеристика коррекционного курса 

Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его освоения 

обучающимися. 

 Программа направлена на реализацию средствами коррекционного курса «Двигательное 

развитие» основных задач коррекционно – развивающей области учебного плана: 

-мотивация двигательной активности; 

-поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных 

движений и профилактика возможных двигательных нарушений; 

-формирование функциональных двигательных навыков; 

-развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

-формирование зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве; 

-богащение сенсомоторного опыта. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей коррекционного курса: 

• обучение ребенка самостоятельным движениям; 

• обучение действиям с предметами; 

• обучение элементарным операциям самообслуживания. 

В соответствии с трудностями и особыми образовательными потребностями обучающихся с 

РАС (вариант 8.4) определяются коррекционные задачи коррекционного курса: 

-удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с РАС за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных 

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

-способствовать совершенствованию двигательной, познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с РАС; 



85 

 

-содействовать достижению личностных и предметных результатов образования. 

3.Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 6 лет  изучения в начальной школе из расчета 2 час в неделю, 

всего –402 часа : 

в 1дополгительном  классе ( первого года обучения) - на 66часов, 2 часа в неделю, 33 учебных 

недели;         

в 1дополгительном  классе ( второго года обучения) - на 66часов, 2 часа в неделю, 33 учебных 

недели;         

 в 1  классе на 66 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели 

во 2  классе на 66 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели 

в 3  классе на 66 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели 

в 4  классе на 66 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные универсальные учебные действия 

1 дополнительный (первого года обучения) 

Личностные результаты могут проявиться в способности: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве зала; 

-иметь представление о собственном теле и собственных возможностях. 

1 дополнительный (второго года обучения) 

Личностные результаты могут проявиться в способности: 

- адекватно реагировать на положение частей своего тела; 

- адекватно реагировать на давление на поверхность тела; 

- ходить за руку, держаться за руку; 

- адекватно реагировать на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

1 класс 

Личностные результаты могут проявиться в способности: 

- овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

- овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 

- понимания обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков, 

неспецифических жестов. 

2 класс 

Личностные результаты могут проявиться в способности: 

- овладеть умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения; 

- овладеть умением использовать усвоенный невербальный и жестовой материал в 

коммуникативных ситуациях; 

- принять и освоить социальную роль обучающегося; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; - передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие необходимые помещения. 

3 класс 

Личностные результаты могут проявиться в: 

- умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.; 
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- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

- первоначальное осмысление социального окружения; 

- развитие самостоятельности; 

- овладение общепринятыми правилами поведения; 

- наличие интереса к практической деятельности. 

4 класс 

Личностные результаты могут проявиться в: 

- развитии адекватных представлений об окружающем социальном мире; 

- овладении социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в 

школе; 

- умении выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела; 

- взаимодействии со сверстниками при выполнении упражнений, при проведении подвижных 

игр, при проведении эстафет с участием учителя; 

- бережно относится к инвентарю и оборудованию. 

Предметные результаты 

1 дополнительный (первого года обучения) 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

- последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие. 

1 дополнительный (второго года обучения) 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 
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-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры. 

1 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 

- правила приема воздушных и солнечных ванн. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя. 

2 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 

- правила приема воздушных и солнечных ванн; 
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- значение занятий на открытом воздухе. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 

- правила приема воздушных и солнечных ванн; 

- значение занятий на открытом воздухе; 

- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя. 

3 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 

- правила приема воздушных и солнечных ванн; 

- значение занятий на открытом воздухе; 

- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
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- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 

- правила приема воздушных и солнечных ванн 

- значение занятий на открытом воздухе; 

- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 

- иметь представление о правильном дыхании. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении лежа; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя на четвереньках. 

4 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 

- правила приема воздушных и солнечных ванн; 

- значение занятий на открытом воздухе; 

- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 

- иметь представление о правильном дыхании. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении лежа; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя на четвереньках. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 

- правила приема воздушных и солнечных ванн; 

- значение занятий на открытом воздухе; 
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- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 

- способы правильного дыхания. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении лежа; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя на четвереньках; 

- выполнять дыхательные упражнения; 

- выполнять комплексы по двигательному развитию на основе демонстрации (самостоятельно, 

с помощью, со значительной помощью). 

5. Содержание коррекционного курса 

Первый дополнительный класс (первого года обучения) 

     Коррекционный курс «Двигательное развитие» включает следующие разделы: 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале обучения. 

Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 

понятии «направляющий». 

Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений осанки, 

сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), 

в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа 

на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев 

в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на кисти рук. 

Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, 

от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 

мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: 

поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении 

стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 

четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), 

на стуле, садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя 

на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на 

коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 

движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба 

по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности 

(вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на 

носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 

шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень 

назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с 

разбега). 

Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими пособиями 

для развития мелкой моторики. 
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Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 

Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце первого года 

обучения. 

 

Первый дополнительный класс (второго года обучения) 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале обучения. 

Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 

понятии «направляющий». 

Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений осанки, 

сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), 

в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа 

на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев 

в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на кисти рук. 

Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, 

от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 

мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: 

поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении 

стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 

четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), 

на стуле, садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя 

на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на 

коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 

движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба 

по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности 

(вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на 

носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 

шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень 

назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с 

разбега). 

Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими пособиями 

для развития мелкой моторики. 

Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 

Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце второго года 

обучения 

 

Первый класс 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале обучения. 

Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 

понятии «направляющий». 
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Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений осанки, 

сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), 

в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа 

на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев 

в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на кисти рук. 

Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, 

от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 

мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: 

поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении 

стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 

четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), 

на стуле, садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя 

на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на 

коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 

движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба 

по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности 

(вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на 

носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 

шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень 

назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с 

разбега). 

Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими пособиями 

для развития мелкой моторики. 

Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 

Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце третьего 

года обучения. 

 

Второй класс 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале обучения. 

Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 

понятии «направляющий». 

Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений осанки, 

сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), 

в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа 

на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев 

в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на кисти рук. 

Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, 
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от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 

мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: 

поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении 

стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 

четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), 

на стуле, садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя 

на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на 

коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 

движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба 

по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности 

(вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на 

носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 

шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень 

назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с 

разбега). 

Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими пособиями 

для развития мелкой моторики. 

Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 

Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце четвертого 

года обучения. 

 

Третий класс 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале обучения. 

Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 

понятии «направляющий». 

Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений осанки, 

сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), 

в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа 

на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев 

в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на кисти рук. 

Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, 

от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 

мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: 

поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении 

стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 

четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), 

на стуле, садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя 

на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на 

коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 
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движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба 

по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности 

(вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на 

носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 

шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень 

назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с 

разбега). 

Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими пособиями 

для развития мелкой моторики. 

Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 

Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце пятого года 

обучения 

Четвертый класс 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале обучения. 

Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 

понятии «направляющий». 

Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений осанки, 

сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), 

в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа 

на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев 

в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на кисти рук. 

Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, 

от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 

мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: 

поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении 

стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 

четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), 

на стуле, садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя 

на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на 

коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 

движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба 

по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности 

(вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на 

носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 

шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень 

назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с 

разбега). 

Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими пособиями 

для развития мелкой моторики. 
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Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 

Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце обучения. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

6. Тематическое планирование 

1 дополнительный класс (первый год обучения) (66 ч) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Диагностика 1 

2 Основы знаний 4 

3 Коррекционный упражнения 30 

4 Ориентировка в пространстве 12 

5 Развитие мелкой моторики 12 

6 Самомассаж 6 

7 Диагностика 1 

 

1 дополнительный класс (второго года обучения) (66 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Диагностика 1 

2 Основы знаний 4 

3 Коррекционный упражнения 30 

4 Ориентировка в пространстве 12 

5 Развитие мелкой моторики 12 

6 Самомассаж 6 

7 Диагностика 1 

1 класс (66 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Диагностика 1 

2 Основы знаний 4 

3 Коррекционный упражнения 30 

4 Ориентировка в пространстве 12 

5 Развитие мелкой моторики 12 

6 Самомассаж 6 

7 Диагностика 1 

2 класс (68 часов) 
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№ Тема Количество 

часов 

1 Диагностика 1 

2 Основы знаний 4 

3 Коррекционный упражнения 30 

4 Ориентировка в пространстве 12 

5 Развитие мелкой моторики 12 

6 Самомассаж 8 

7 Диагностика 1 

3 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Диагностика 1 

2 Основы знаний 4 

3 Коррекционный упражнения 30 

4 Ориентировка в пространстве 12 

5 Развитие мелкой моторики 12 

6 Самомассаж 8 

7 Диагностика 1 

4 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Диагностика 1 

2 Основы знаний 4 

3 Коррекционный упражнения 30 

4 Ориентировка в пространстве 12 

5 Развитие мелкой моторики 12 

6 Самомассаж 8 

7 Диагностика 1 

 

 7. Материально-технического обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия: 

Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы), альбомы с 

демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий 

Технические средства обучения: 

Учебный стол, магнитная доска, персональный компьютер, принтер, магнитофон. 

Предметы для нанизывания на стержень, шнурки (кольца, шары, бусины), предметы для 

сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра). 

Спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули 

различных форм, гимнастические коврики, корзины. 
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2.16.  Рабочая программа коррекционного курса: «Предметно-практические действия» 

(индивидуальные занятия) 

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 учащимися системой доступных, практически значимых знаний, 

умений и навыков необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в обществе. 

Задачи: 

Предметные 

- освоение простых действий с предметами и материалами; 

- развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных действий. 

- 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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 по ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 

назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 
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обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой культуры. 

Занятия по 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). «Предметнопрактические действия» предполагает 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: 

• 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 занятие. 

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. 

Программный материал распределен по классам. Объем и сроки реализации содержания 

программы определяются возможностями учащихся в овладении предусмотренными 

программой базовыми технологическими операциями. Обычно учащиеся затрудняются в 

усвоении не всех, а части приемов сложной для них технологической операции, которые 

выявляются на уровне отдельных действий. Эффективность педагогического процесса зависит 

от используемых методов и приемов обучения. 

 

3. Место курса «Предметно-практические действия» в учебном плане: 

«Предметно-практические действия» входит в образовательную область «Коррекционные 

занятия» варианта 2 примерной основной образовательной программы для детей с РАС 

(ТМНР). На его изучение отведено 6 лет обучения. 

Первый класс (дополнительный 1 –ый год обучения)- 66 часов (2 часа в неделю) 33 учебные 

недели; 

Первый класс (дополнительный 2 –ой год обучения)- 66 часов (2 часа в неделю) 33 учебные 
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недели; 

Первый класс (основной) - 66 часов (2 часа в неделю) 33 учебные недели; 

Со 2 - 4 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные недели. Продолжительность занятия 15 

- 25минут. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра с ТМНР (вариант 8.4) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися 

АООП 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. 

- Минимальный опыт 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 

- Опыт 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, тканью. 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с 

привлечением внимания голосом). 

- уметь захватывать и удерживать предмет; 

-уметь сминать лист бумаги; 

- уметь открывать емкости для хранения; 
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- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки; 

- уметь погружать руки в сухой бассейн; 

- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака; 

- уметь 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.; 

- уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога; 

- уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 

- уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 

- уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

- уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать из 

бумаги шарики; 

-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы -выполнять последовательно 

организованные движения; 

-играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д.; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу; 

- уметь погружать руки в сухой бассейн; 

- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

- уметь сортировать крупы (3 вида); 

- складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

- 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 движениям. 

- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 

т.д.); 

- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играть с конструктивными материалами. 

- формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и объекте. 

- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет; 

- формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы; 

- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана, кулака. 

 

5. Содержание коррекционного курса «Предметно-практические действия». 

Дополнительный 1 класс 



101 

 

Наблюдение за предметно-манипулятивной деятельностью педагога. Наблюдение за 

движущимися заводными игрушками. Ожидание появления игрушки из-за экрана в 

определенном месте. 

Прослеживание движения показываемого учителем предмета за экраном. Ожидание 

появления предмета в двух определенных местах. 

Узнавание знакомых предметов. Нахождение знакомых предметов среди 2— 3 незнакомых. 

Выбор своей игрушки среди других. Выбор игрушки, которую назвал педагог, из 2—3 других. 

Запоминание игрушек, которые находятся на столе у педагога, их нахождение в классе. 

Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с его 

изображением на картинке. 

Выполнение простых подражательных движений: «делаем вместе» — движения рук, кистей. 

Выполнение совместно, полусопряженно и по подражанию следующих действий с 

предметами: катание шариков в определенном направлении; складывание шариков в емкости; 

перекладывание предметов из одной емкости в другую; открывание и закрывание двери, 

коробок, матрешек; нажатие на кнопку звонка для длительного (кратковременного) звучания; 

складывание предметов в коробку так, чтобы ее можно было закрыть крышкой; нанизывание 

предметов одинакового размера с отверстиями на стержень; закручивание руками крупных 

пластмассовых или деревянных гаек на толстом стержне с резьбой, закручивание крышек. 

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. 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

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 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, размеру). 

Нанизывание предметов определенного цвета на стержень (шнур) такого же цвета. 

Размещение кубиков одного цвета на таблицах соответствующего цвета. 

Отбор и нанизывание больших и маленьких колец на стержни. 

Размещение в ряд различных по размеру предметов. 

Знакомство со строительным материалом (объемными фигурами): куб, параллелепипед 

(кирпичик), треугольная призма. Действия с ним: ощупывание, манипулирование, наложение 

друг на друга. Постройка и обыгрывание с помощью педагога из наборов строительных 

материалов: башни из 2—3 кубов одинакового размера; дорожки из брусков одинакового 

размера; дома из куба и призмы; ворот из кубов и параллелепипеда. 

Пространственное расположение деталей одной формы и разных (не более двух) форм: забор 

из кубиков; забор из кубиков и кирпичиков; стол и стул. 

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. 

Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 

Складывание разрезных картинок из двух частей, разрезанных по вертикали или горизонтали, 
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с предварительным рассматриванием целостного изображения. 

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. 

Узнавание и различение мозаики по цвету. Заполнение панели мозаикой одного цвета при 

выборе ее из разноцветной мозаики (плотно, без выкладывания узора). 

Совместно с педагогом и по подражанию выкладывание прямого ряда из мозаики одного 

цвета. Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. 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). 

«Действия с материалами». 

Практическое знакомство с бумагой. Упражнения с бумагой: сминание; разглаживание 

ладонью; разрывание; отрывание небольших кусочков; сгибание по прямым линиям 

произвольно (в любом направлении); разгибание и разглаживание листа по месту сгиба. 

Свойства бумаги. Цвет бумаги. Наблюдение за использованием бумаги. Сминание отходов 

бумаги в комки, помещение их в корзину для мусора. Изготовление шариков из тонкой 

(газетной) бумаги. 

1 класс  

«Действия с предметами». 

Повторение и закрепление умений, приобретенных в I (дополнительном) классе. Выполнение 

по подражанию, с помощью учителя и самостоятельно следующих действий: 

собирание листов бумаги, монет; 

открывание и закрывание ящиков, водопроводных кранов; 

подбор крышек к разным по размеру коробкам; 

открывание и закрывание сосудов с завинчивающимися крышками, пробками; 

пользование клавишными и кнопочными выключателями; 

заполнение мелкими предметами сосудов с широким и узким горлышком; 

набирание ложкой сахара (крупы); 

опускание больших (маленьких) шаров в соответствующие отверстия; 

нанизывание колец на штырь; 

нанизывание крупных бус на проволоку, шпагат, тонкий шнур; 

нанизывание колец пирамидки с учетом цвета; 

удерживание предмета одной (двумя) руками, подбрасывание его, толкание; 

складывание трехсоставной матрешки. 

Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 

выбор предметов различной длины для доставания объекта, находящегося в труднодоступном 

месте (достать мяч из –под шкафа, дивана); 

использование ключа (задвижки) для закрывания, открывания двери. 

Обучение ощупыванию предметов двумя и одной рукой. Узнавание знакомых предметов на 

ощупь (при выборе из 2—3). 

Поиск предметов в окружающем пространстве. Нахождение собственных вещей, учебных 

принадлежностей, предметов личного пользования. Нахождение парных предметов. 

Нахождение предметов, соответствующих показанной картинке. 

Выполнение подражательных движений рук: «Мельница», «Замочек», «Бокс», «Топор». 

Воспроизведение действий, движений, изображенных на картинке. Упражнения для пальцев 



103 

 

рук. 

Выполнение подражательных действий со сменой вида движений: «стучим — прячем». 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Узнавание, различение и называние предметов по цвету (основные цвета), форме, размеру. 

Группировка по цвету (размеру) предметов двух контрастных цветов (размеров). 

Раскладывание их в коробки, ведерки, стаканы соответствующего цвета (размера). 

Раскладывание однородных предметов разных форм на две группы. 

Сравнение предметов. Нахождение такого же предмета в группе других предметов по 

качественному признаку — цвет (форма, размер). 

Чередование предметов через один элемент: 

по цвету (красный – синий - красный - синий); 

по форме (шар - куб - шар - куб); 

по размеру (большой - маленький - большой - маленький). 

Выкладывание их в ряд. 

Размещение плоскостных вкладок типа «доски Сегена» (3—5 фигур). 

Узнавание и различение предметов по размеру (длинный — короткий). 

Различение на ощупь величины предметов (большой, маленький) при выборе из двух резко 

контрастных по величине. 

Работа со строительным материалом (объемными фигурами), действия с ним: ощупывание, 

манипулирование, прием наложения друг на друга (постройка башни из 2 - 4 кубов одного 

размера, разного размера; постройка стола (куб и параллелепипед), скамейки (кубы и 

параллелепипед); прием приложения друг к другу (постройка дорожек из кубов, 

параллелепипедов), постройка стула, дивана, кровати). Выполнение построек из одноцветных 

деталей, выбирая из разноцветных. Обыгрывание выполняемых действий под руководством 

учителя («Комната для куклы»). 

Складывание из счетных палочек (спичек и других материалов) различных фигур по показу, 

образцу и словесной инструкции: дерево, куст, елочка, кормушка, лестница. Накладывание 

счетных палочек на их контурное изображение с учетом цвета: флажок, травка, колодец, 

качели. Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 

Складывание по подражанию и по образцу разрезных картинок из 2 - 3 частей, разрезанных 

по диагонали; из 4 - 5 частей, разрезанных по горизонтали и вертикали, с помощью учителя. 

Выкладывание по подражанию и по образцу: прямого длинного ряда из одноцветной мозаики; 

двух параллельных длинных прямых рядов из мозаики двух цветов; 

чередующегося ряда через один элемент (красный - синий - красный - синий); 

Выкладывание узоров с соблюдением цвета: 

«Елочки и грибочки» (зеленый, красный, зеленый, красный); 

«Башня и флаг» (вертикально 3 белых и 1 красный элемент); 

«Гуси с гусятами» (1 белый элемент, 2 желтых, 1 белый, 2 желтых); 

«Ромашка», «Цветок на стебле» (1 желтый элемент, вокруг 6 элементов белого цвета). 

«Действия с материалами». 

Обертывание тонкой цветной бумагой, фольгой небольших предметов шаровидной и 

цилиндрической формы: конфеты в обертке, «волшебная палочка», вазочка - стакан, 

обернутый 

фольгой. 

Складывание бумаги (фольги). Приемы складывания: расположение листа на столе; сгибание 

части листа; совмещение сторон и углов листа; проглаживание линии сгиба. 
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Участие в изготовлении педагогом летающих игрушек (проглаживание линии сгиба), 

выполнение с ними игровых действий. 

Складывание бумажных салфеток. Размещение их в салфетницах. 

Правила работы с тестом и пластилином. Цвет пластилина, свойства теста и пластилина. Лепка 

учителем предметов с комментированием. Упражнения в узнавании в 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 учителя. 

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. 

Изготовление совместно с педагогом из палочек на основе образца: забора из палочек 

(столбиков) одинаковой длины и толщины; лесенки; больших и маленьких бубликов; колец 

одинакового (разного) диаметра и цвета; цепочки из колец; пирамидки из колец; 

геометрических фигур. 

Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 

Скатывание шара из пластических материалов на подкладной доске и в ладонях. Совместное 

с педагогом изготовление предметов шаровидной формы: большой и маленький мячи; 

конфеты-шарики разного цвета и размера; бусы, колобок, фрукты. 

2 класс 

«Действия с предметами». 

Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук. Выполнение действий по показу и 

инструкции: открывание и закрывание коробок, банок, флаконов с завинчивающимися 

крышками; нанизывание более мелких предметов с отверстиями на тонкий шнур. Действия со 

шнуровками, застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок. Наполнение емкостей (крупой, 

водой и т.д.), переливание (пересыпание) из одной емкости в другую. 

Цвет: синий. Выбор предметов заданных цветов (красный, синий) по образцу. Составление 

чередующегося ряда через 1 элемент по подражанию. 

Форма: куб. выбор геометрических форм (шар, куб) по образцу. Составление чередующегося 

ряда по подражанию. 

Величина: понятия «большой», «маленький», «одинаковые». Сравнение по величине 

однородных предметов. Понятия «толстый», «тонкий»: практическое знакомство. 

Стереогноз: различать на ощупь величину предметов (из двух, резко контрастных по 

величине). Различать на ощупь форму геометрических тел (шар, куб). 

Деятельность с разборными игрушками 

Повторение и закрепление умений, полученных в предыдущем классе. Собирание вкладных 

кубов (3-4 куба; разных по величине). Складывание четырехсоставной матрешки. Собирание 

пирамид различной величины из 5 колец. Собирание пирамид, имеющих разный диаметр 

верхней и нижней поверхности кольца. 

Повторение и закрепление умений, полученных в 1 классе. Складывание фигур из 2-4 палочек 

путем наложения и по образцу. Складывание изображений из 2-4 плоских геометрических 
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фигур палочек путем наложения и по образцу. Складывание разрезных картинок из 3 -4 

частей. Постройки из геометрических форм и деталей конструктора: башня из 2-3 кубов 

разного размера и 4-х кубов одинакового размера. Постройки из деталей двух различных 

форм: дом, стол, стул (совместно с педагогом и по образцу). Выбор деталей одной формы 

(цвета) из предложенных. Обыгрывание построек. 

Закрепление умений, приобретенных в предыдущем классе. Выкладывание прямых рядов: 

из одноцветных деталей; 

из деталей двух цветов параллельными рядами; 

чередующийся ряд через 1 элемент. 

Выкладывание по показу, совместно с педагогом узоров с соблюдением цвета и 

пространственных отношений элементов мозаики: «Курочка и цыплята» (один белый элемент 

и два желтых, расположенных в ряд); «Цветочек» (два зеленых элемента и один красный, 

расположенных 

вертикально); «Елочка и грибочек» (три зеленых элемента, расположенных треугольником, 

один красный элемент внизу) и т.д. 

Игры, направленные на развитие внимания, подражания и усвоения действий по образцу: 

«Ладушки», «Куда пошел мишка?», «Бабочка летит», «Возьми, положи, брось», «Найди свою 

игрушку», и т.д. 

Игры, направленные на развитие ручной моторики: «Поймай шар», «Переложи игрушку», 

«Прокати шарики», «Покатай матрешек», «Закроем коробки», «Баночки с пуговицами», 

«Теневой театр», «Бусы для кухни» и т.д. 

Игры, направленные на сенсорное развитие: «Одинаковые игрушки», «Цветные фоны», 

«Разбор к фону», «Найди пару». «У кого такая картинка?», «Что звучит?», «Что катится, что 

не катится?», и т.д. 

«Действия с материалами». 

Игры с бросовыми материалами, бумагой и тканью: «Бумажные шарики», «Салют из 

конфетти», «Бумажные ленты», «Шумит и шелестит», «Что стучит?», «Яичная скорлупка», 

«Разноцветные тряпочки», «Следы на бумаге», «Что в баночке лежит?» и т.д. 

Игры с бытовыми предметами - орудиями: «Накроем кастрюли крышками», «Разложи посуду 

на подносе», «Мамин стол», «Пустые и полные кастрюли», «Чашки и ложки», «Соберем в 

корзинку фрукты», «Для чего предмет?» и т.д. 

3 класс 

«Действия с предметами». 

Заполнение отверстий втулками, грибками; 

-закручивание руками (без инструментов) крупных пластмассовых или деревянных гаек на 

толстом стержне с резьбой; 

-нанизывание предметов с отверстиями на стержень; 

-доставание предмета, находящегося в труднодоступном месте, при помощи палки или 

другого предмета; 

-сталкивание палкой предмета со стола; 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Цвет. Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» предметов одного цвета из 6 - 10 предметов 

двух контрастных цветов (красные и синие, желтые и синие и т.д.). 

Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов (раскладывание в коробки, 

стаканы, раздача детям по имеющемуся образцу). Выбор по образцу и раскладывание 

предметов контрастных насыщенных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 
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белый), из 8 12 предметов всех указанных цветов (без названия цветов). 

Три цвета: красный, синий, желтый. Уметь выбрать по названию, давать предметы названного 

цвета. Самостоятельно правильно называть красный цвет, четко соотнося только с предметами 

красного цвета. 

Форма. Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» одной формы из 6 - 10 предметов двух 

контрастных объемных форм без их назначения: шар – параллелепипед 

(«брусок»,«кирпичик»; куб –конус («башенка»). Группировка по форме предметов двух 

контрастных форм (раскладывание, подбор, раздача по образцу). 

Выбор по образцу и раскладывание контрастных объемных форм: куб, шар, треугольная 

призма («крыша»), конус («башенка»), параллелепипед («брусок», «кирпичик» из 8 - 12 

предметов всех указанных форм (без названия форм). 

Выбор предметов одной формы из 6 -10 предметов двух контрастных плоскостных форм: круг 

- квадрат, круг - треугольник по образцу и инструкции «Дай такой». Раскладывание этих 

плоскостных форм. Самостоятельно называть, правильно соотнося с соответствующими 

формами: шарик, кубик, круг, квадрат. 

Величина. Выбор одинаковых по величине предметов из 6-10 предметов двух контрастных 

величин (большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные и короткие) по образцу и 

инструкции «Дай такой». 

Группировка различных парных предметов по величине (раскладывание в большую коробку 

больших предметов, в маленькую маленьких; нанизывание колец одного размера на стержень 

при выборе их из двух размеров резко контрастных (больших и маленьких, затем нанизывание 

на другой стержень оставшихся колец другого размера). 

Закрепление приемов наложения и приложения в работе со строительным материалом 

(объемными фигурами). Выполнение построек и фигур из 5—6 объемных и плоских форм по 

показу и по образцу: 

постройка башни из 7—9 кубов одинаковых и разных по размеру, цвету; 

постройка двухэтажного и выше дома с крышей из кубов и призмы, с воротами, гаражом; 

постройка дорожек, заборов из различного по форме материала; 

постройка поезда, автомобиля. 

Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 

Выполнение знакомых построек по словесной инструкции. 

Составление из счетных палочек предметов, узоров, фигур по образцу, картинке, вербальной 

инструкции: кораблик, поезд и др. 

Складывание разрезных картинок из 4 -5 частей простых форм. Заполнение вкладок в 

сказочных иллюстрациях с вырезанными частями. Складывание картинки из 4—6 кубиков с 

картинками. 

Складывание простых изображений из разобщенных частей по образцу: кот (голова, хвост, 

туловище), елочка, неваляшка, кукла, машина. 

Выкладывание по подражанию и образцу чередующихся рядов из деталей двух цветов через 

два элемента (красный - два синих - красный и т. д.). 

Выкладывание чередующихся рядов из деталей трех цветов (красный - зеленый - белый и т. 

д.). 

Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и цветов по 

опорным точкам: треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Выкладывание простых узоров и сюжетов по показу и по образцу: 

- букет из трех цветов разного цвета на стеблях; дом с крышей и трубой; 
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- елочка; снежинка; коврик. 

 «Разложи в ряд» (по цвету): размещение мелких цветных предметов на цветные бумажные 

ленты соответствующего цвета, располагая их в ряд («ленты», «дорожки»); чередование 

предметов по цвету через один, выкладывая их в ряд (красный - синий - красный -синий и т.д.). 

«Грибки»: подбор втулочек («грибков») определенного цвета к соответствующему 

цветковому полю игрового столбика, окрашенного в четыре основных цвета, размещение 

(втыкание) втулочек в отверстия столика. 

«Предметное цветовое лото»: размещение цветных кубиков на розданных детям таблицах 

соответствующих цветов, с учетом расположения контуров нарисованных на таблицах 

квадратов: (Размер грани кубика соответствует размеру квадрата на таблице). (Игра дается во 

II полугодии). 

«Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок типа доски Сегена (3-5 фигур на доске). 

«Разложи в ряд» (по форме, величине): чередование предметов по форме через один, 

выкладывая их в ряд (куб - конус -куб -конус и т.д., круг - квадрат-круг - квадрат и т.д.), 

чередование предметов по по величине через один, накладывая их в ряд (большой - маленький 

- большой - маленький и т.д.). 

«Шароброс»:опускание больших и маленьких шаров в 

соответствующие отверстия. 

«Поиск в окружающем»: 

- быстро находить предмет, спрятанный на виду у детей за экран или какой - либо предмет; 

-находить в обстановке класса и приносить предметы, игрушки по показанной учителем 

картинке (мяч на картинке - принести мяч - игрушку); 

-находить в обстановке класса и приносить предметы, игрушки с заданным признаком - 

определенного цвета, формы, величины, по образцу, показанному учителем. 

(Игра проводится параллельно с прохождением данного признака в других видах 

деятельности, как закрепление). 

«Что лишнее»: исключение «лишнего» предмета из нескольких однородных (по цвету, форме, 

величине). 

«Светофор»: перемена вида движения по цветовому сигналу (при показе зеленого круга дети 

должны идти, желтого - маршировать на месте, красного - останавливаться). 

«Не урони»: перенос недостаточно устойчивого предмета на листе картона, бумаге, с 

постепенным уменьшением устойчивости предмета (кубик, карандаш, шарик). 

«Чудесный мешочек»: узнавать на ощупь один из хорошо известных детям бытовых или 

игровых предметов (ключ, ложка, расческа и т.п.): -узнавать на ощупь предметы, положенные 

в матерчатый мешок; -находить на ощупь названный предмет при выборе из нескольких 

положенных в мешок. 

4 класс 

«Действия с предметами». 

Выполнение по подражанию, с помощью учителя и самостоятельно 

следующих действий: 

- сортировка мелких предметов (гороха, крупы, бобов); 

- нанизывание колец пирамидки (из 4—6 колец) с учетом величины колец; 

- нанизывание мелких бус на шнур, леску; 

- пристегивание пластмассовых (деревянных) бельевых прищепок; 

- снятие предметов со стены; 

- завод механических игрушек, часов; 
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- опускание объемных фигур в соответствующие по форме прорези коробки, зрительно 

соотнося их; 

- разборка и складывание трех-, четырех-, пятисоставной матрешки; умение сложить каждую 

матрешку отдельно; расположение матрешек в ряд по величине; 

- открывание и закрывание различных кранов до упора; 

- наполнение сосудов водой; 

- полив комнатных растений. 

Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия: 

- выбор предмета (палки, ложки, вилки) для доставания объекта из сосуда. 

Сортировка предметов по их назначению. Нахождение в окружающей обстановке предмета с 

заданным признаком (определенного цвета, формы, величины). 

Узнавание на ощупь знакомых предметов при выборе из 3—4. 

Определение на ощупь формы, величины предметов; гладкой, шершавой поверхности; мягких 

и твердых тел. 

Действия с предметами разного цвета: 

определение и называние цвета предмета; соотнесение предметов по цвету; составление 

простых сочетаний из 2—3 цветов; группировка однородных предметов по цвету; чередование 

предметов по цвету через два элемента; выкладывание их в ряд; 

нахождение предметов по указанному цвету; классификация предметов по цвету. 

Действия с предметами разной формы: 

- формирование представлений о геометрических фигурах (круг, треугольник, квадрат); 

- различение геометрических фигур; группировка геометрических фигур по форме; 

составление упорядоченного ряда геометрических фигур; подбор предметов к модели 

геометрической фигуры; составление узоров различной формы; 

- выкладывание узоров из геометрических фигур по образцу; классификация предметов по 

цвету и форме. 

Действия с предметами разной величины: 

- узнавание и различение предметов по высоте (высокий — низкий), по ширине (широкий — 

узкий); 

- нахождение на ощупь по образцу предмета большого размера его меньшую пару; 

- составление сериационного ряда из трех предметов по размеру (самый большой — немного 

меньше — самый маленький); 

- составление сериационного ряда из трех предметов по длине (самый длинный — короче — 

самый короткий); 

Закрепление приемов наложения и приложения в работе со 

строительным материалом (объемными фигурами). Выполнение построек и фигур из 5—6 

объемных и плоских форм по показу и по образцу: 

- постройка башни из 3—5 кубов одинаковых и разных по размеру, цвету; 

- постройка двухэтажного и выше дома с крышей из кубов и призмы, с воротами, гаражом; 

- постройка дорожек, заборов из различного по форме материала; 

- постройка поезда, автомобиля. 

Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. Выполнение знакомых 

построек по словесной инструкции. 

Составление из счетных палочек предметов, узоров, фигур по образцу, картинке, вербальной 

инструкции: дом, машина, молоток, ворота и др. 
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Складывание разрезных картинок из 5-7 частей разных форм. 

Заполнение вкладок в сказочных иллюстрациях с вырезанными частями. Складывание 

картинки из 4—6 кубиков с картинками. 

Складывание простых изображений из разобщенных частей по образцу: 

кот (голова, хвост, туловище), елочка, неваляшка, кукла, машина. 

Выкладывание по подражанию и образцу чередующихся рядов из 

деталей двух цветов через два элемента (красный - два синих - красный и т. д.). 

Выкладывание чередующихся рядов из деталей трех цветов (красный - зеленый - белый и т. 

д.). 

Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и цветов по 

опорным точкам: треугольник, прямоугольник, квадрат. Выкладывание простых узоров и 

сюжетов по показу и по образцу: 

- букет из трех цветов одного цвета на стеблях; елочка; снежинка; коврик. 

 

6. Тематическое планирование по коррекционному курсу «Предметно – практические 

действия» 

1 класс (дополнительный, первый год обучения) 

2 часа в неделю, всего – 66 часов 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Игры на установление эмоционального контакта. Понимание 

речи учителя, выполнение простой инструкции, совместное 

внимание.  

2 

2 Диагностика уровня сформированности познавательных 

процессов. 

2 

3 Диагностика устойчивости познавательного интереса, 

мотивации и функций поведения.  

2 

 Действие с предметами 44 

5 Узнавание знакомых предметов. Нахождение знакомых 

предметов среди 2— 3 незнакомых. 

4 

6 Выбор своей игрушки среди других. Выбор игрушки, которую 

назвал педагог, из 2—3 других 

4 

7 Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. 4 

8 Выполнение простых подражательных движений: «делаем 

вместе» — движения рук, кистей. 

4 

9 Выполнение совместно, полусопряженно и по подражанию 

действий с предметами. 

4 

10 Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 4 

11 Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия 

действия: 

4 

12 Практическое знакомство со счетными палочками. 

Раскладывание их на столе произвольно.  

4 

13 Складывание разрезных картинок из двух частей 4 

14 Узнавание предметов и различение их: по цвету (красный, 

синий, желтый) 

4 
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15 Работа с мозаикой 4 

 Действия с материалами 16 

16 Практическое знакомство с бумагой. Наблюдение за 

деятельность педагога.  

2 

17 Упражнения с бумагой: сминание; разглаживание ладонью. 4 

18 Сгибание по прямым линиям произвольно (в любом 

направлении). 

4 

19 Разгибание и разглаживание листа по месту сгиба. 2 

20 Сминание отходов бумаги в комки, помещение их в корзину 

для мусора. 

2 

21 Изготовление шариков из тонкой (газетной) бумаги. 

 

2 

Итого: 66 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Предметно – практические 

действия» 

1 класс (дополнительный, второй год обучения) 

2 часа в неделю, всего – 66 часов 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Игры на установление эмоционального контакта. Понимание 

речи учителя, выполнение простой инструкции, совместное 

внимание.  

2 

2 Установление контакта с ребенком. Диагностика уровня 

сформированности познавательных процессов. 

2 

3 Диагностика устойчивости познавательного интереса, 

мотивации и функций поведения.  

2 

 Действие с предметами 48 

5 Нахождение знакомых предметов среди 2— 3 незнакомых. 2 

6 Выбор игрушки, которую назвал педагог, из 2—3 других 2 

7 Запоминание игрушек, которые находятся на столе у педагога, 

их нахождение в классе. 

2 

8 Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. 

Соотнесение предмета с его изображением на картинке. 

4 

9 Выполнение простых подражательных движений: «делаем 

вместе» — движения рук, кистей. 
2 

10 Выполнение совместно, полусопряженно и по подражанию 

действий с предметами. 

4 

11 Открывание и закрывание двери, коробок, матрешек; 2 

 Складывание предметов в коробку так, чтобы ее можно было 

закрыть крышкой; 

2 

12 Нанизывание предметов одинакового размера с отверстиями 2 
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на стержень; 

13 Закручивание руками крупных пластмассовых или 

деревянных гаек на толстом стержне с резьбой, закручивание 

крышек. 

2 

14 Выбор предмета для доставания объекта, находящегося в 

труднодоступном месте. 

2 

15 Узнавание предметов и различение их: по цвету; по форме ; по 

размеру. 

4 

16 Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия 

действия: выбор предмета для доставания объекта, 

находящегося в труднодоступном месте. 

2 

17 Узнавание, различение и отбор счетных палочек с учетом 

цвета. Накладывание счетных палочек на контурное 

изображение. 

4 

18 Складывание из счетных палочек простейших фигур 2 

19 Складывание разрезных картинок из двух - трех частей 2 

20 Знакомство со строительным материалом. Действия с ним: 

ощупывание, манипулирование, наложение друг на друга. 

2 

21 Постройка и обыгрывание с помощью педагога из наборов 

строительных материалов 

2 

22 Работа с мозаикой. Узнавание и различение мозаики по цвету. 

Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из 

разноцветной мозаики (плотно, без выкладывания узора). 

 

4 

 Действия с материалами 12 

23 Практическое знакомство с бумагой. Наблюдение за 

деятельность педагога.  

2 

24 Упражнения с бумагой: сминание; разглаживание ладонью. 2 

25 Сгибание по прямым линиям произвольно (в любом 

направлении). 

2 

26 Разгибание и разглаживание листа по месту сгиба. 2 

27 Сминание отходов бумаги в комки, помещение их в корзину 

для мусора. 

2 

28 Изготовление шариков из тонкой (газетной) бумаги. 

 

2 

Итого: 66 

 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Предметно – практические 

действия» 

1 класс  

2 часа в неделю, всего – 66 часов 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Установление контакта с ребенком. Диагностика уровня 

сформированности познавательных процессов. 
2 
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2 Диагностика устойчивости познавательного интереса, 

мотивации и функций поведения.  

2 

 Действие с предметами 46 

3 Повторение и закрепление умений, приобретенных в I 

(дополнительном) классе. 

4 

4 Выбор предметов различной длины для доставания объекта, 

находящегося в труднодоступном месте 

2 

5 Обучение ощупыванию предметов двумя и одной рукой. 

Узнавание знакомых предметов на ощупь (при выборе из 2—

3). 

4 

6 Поиск предметов в окружающем пространстве. 2 

7 Нахождение предметов, соответствующих показанной 

картинке. 

2 

8 Воспроизведение действий, движений, изображенных на 

картинке. 

2 

9 Выполнение подражательных действий со сменой вида 

движений: «стучим - прячем». 

2 

10 Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 4 

11 Узнавание и различение предметов по размеру 2 

12 Различение на ощупь величины предметов 2 

13 Работа со строительным материалом 6 

14 Складывание из счетных палочек различных фигур по показу, 

образцу и словесной инструкции 

4 

15 Складывание по подражанию и по образцу разрезных картинок 

из 2—3 частей, разрезанных по диагонали; из 4—5 частей, 

разрезанных по горизонтали и вертикали, с помощью учителя. 

 

4 

16 Выкладывание по подражанию и по образцу мозаики. 6 

 Действия с материалами 16 

17 Складывание бумаги (фольги). Приемы складывания. 4 

18 Обертывание тонкой цветной бумагой, фольгой небольших 

предметов шаровидной и цилиндрической формы 

4 

19 Участие в изготовлении педагогом летающих игрушек 

(проглаживание линии сгиба), выполнение с ними игровых 

действий. 

 

4 

20 Работа с тестом и пластилином 4 

Итого: 66 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Предметно – практические 

действия» 

2 класс  

2 часа в неделю, всего – 66 часов 
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№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Диагностика устойчивости познавательного интереса, 

мотивации и функций поведения 

2 

 Действие с предметами 54 

2 Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук. 2 

3 Выполнение действий по показу и инструкции 4 

4 Узнавание предметов и различение их по цвету 4 

5 Действие с предметами разной формы. Составление 

чередующегося ряда по подражанию. 

2 

6 Сравнение по величине однородных предметов. Величина:  4 

7 Стереогноз: различать на ощупь величину предметов (из двух, 

резко контрастных по величине). Различать на ощупь форму 

геометрических тел (шар, куб). 

4 

8 Деятельность с разборными игрушками 4 

9 Складывание фигур из 2-4 палочек путем наложения и по 

образцу. 

2 

10 Складывание изображений из 2-4 плоских геометрических 

фигур палочек путем наложения и по образцу. 

4 

11 Складывание разрезных картинок из 3 -4 частей.  

 

4 

12 Постройки из геометрических форм и деталей конструктора. 4 

13 Выкладывание по показу, совместно с педагогом узоров с 

соблюдением цвета и пространственных отношений элементов 

мозаики 

4 

14 Игры, направленные на развитие внимания, подражания и 

усвоения действий по образцу. 

4 

15 Игры, направленные на развитие ручной моторики 4 

16 Игры, направленные на сенсорное развитие 4 

17 Действия с материалами 12 

18 Игры с бросовыми материалами, бумагой и тканью 4 

19 Игры с бытовыми предметами - орудиями 4 

20 Работа с пластилином, тестом 4 

Итого: 68 

 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Предметно – практические 

действия» 

3 класс  

2 часа в неделю, всего – 68 часов 

№ Тема урока Количество 
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п\п часов 

1 Диагностика устойчивости познавательного интереса, 

мотивации и функций поведения 
2 

 Действие с предметами 46 

2 Повторение и закрепление умений, приобретенных во II 

классе. 

2 

3 Действия с предметами разного цвета, формы, величины 10 

4 Работа со строительным материалом (объемными фигурами). 8 

5 Составление из счетных палочек предметов, узоров, фигур по 

образцу, картинке, вербальной инструкции 

6 

6 Складывание разрезных картинок из 4 -5 частей простых форм.  6 

7 Складывание картинки из 4—6 кубиков с картинками. 2 

8 Выполнение действий по показу и инструкции 2 

9 Узнавание предметов и различение их по цвету 2 

10 Действие с предметами разной формы. Составление 

чередующегося ряда по подражанию. 

4 

11 Сравнение по величине однородных предметов. Величина:  2 

12 Стереогноз: различать на ощупь величину предметов (из двух, 

резко контрастных по величине). Различать на ощупь форму 

геометрических тел (шар, куб). 

2 

13 Действия с материалами 20 

14 Изготовление поделок из бросового материала, (бумага, и 

ткань) 

6 

15 Игры с бытовыми предметами - орудиями 4 

16 Работа с пластилином, тестом 6 

17 Игры с природным материалом 4 

Итого: 68 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Предметно – практические 

действия» 

4 класс  

2 часа в неделю, всего – 68 часов 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Диагностика устойчивости познавательного интереса, 

мотивации и функций поведения 
2 

 Действие с предметами 44 

2 Повторение и закрепление умений, приобретенных во III 

классе. 

2 
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3 Выполнение по подражанию, с помощью учителя и 

самостоятельно различных действий 

8 

4 Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия 4 

5 Сортировка предметов по их назначению. Нахождение в 

окружающей обстановке предмета с заданным признаком 

(определенного цвета, формы, величины). 

4 

6 Узнавание на ощупь знакомых предметов при выборе из 3—4. 2 

7 Действия с предметами разного цвета. 2 

8 Действия с предметами разной формы: 4 

9 Действия с предметами разной величины: 4 

10 Закрепление приемов наложения и приложения в работе со 

строительным материалом (объемными фигурами. 

4 

11 Составление из счетных палочек предметов, узоров, фигур по 

образцу, картинке, вербальной инструкции: дом, машина, 

молоток, ворота и др. 

4 

12 Складывание разрезных картинок из 4 - 5 частей разных форм. 2 

 Складывание простых изображений из разобщенных частей по 

образцу: 

2 

 Выкладывание простых узоров и сюжетов по показу и по 

образцу. 

2 

13 Действия с материалами 22 

14 Изготовление поделок из бросового материала, (бумага, и 

ткань) 

8 

15 Игры с бытовыми предметами - орудиями 4 

16 Работа с пластилином, тестом 6 

17 Игры с природным материалом 4 

Итого: 68 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение курса 

- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); 

- звучащие предметы для встряхивания; 

- предметы для сжимания (мячи различной" фактуры, разного диаметра); 

- вставления (стаканчики одинаковой" величины); 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятии" (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- пазлы, (из 2-х, 3-х, 4-х частей" и т.д.); 

- мозаика; 

- пиктограммы с изображениями занятии, моментов и др. событии; 

Освоение учебного предмета «Предметно практические действия» предполагает 
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использование разнообразного дидактического материала: 

- предметов различной формы, величины, цвета; 

- изображения предметов, людей, объектов природы, цифр и др.; 

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 

- специально подобранные предметы; 

- презентации к урокам; 

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, а также 

составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы). 

Литература: 

1. Обучение учащихся 1—4 классов вспомогательной школы (изобразительное искусство, 

физическая культура, ручной труд, пение и музыка) / под ред. В. Г. Петровой. — М., 1983. 

2. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. — М., 

1981. 

3. Программы обучения детей с тяжелой формой умственной отсталости. Предметно-

практическая деятельность. 1—4 годы обучения. — Минск, 1998. 

4. Стребелева, Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. — М., 2001. 

5. Шинкаренко, В. А. Формирование готовности к трудовому обучению у детей с тяжелой 

формой умственной недостаточности. — Минск, 

2004. 

6. Янушко, Е. А. Лепка  детьми раннего возраста. — М., 2005. 

 

2.17. Рабочая программа коррекционного курса: «Коррекционно-развивающие 

занятия» (индивидуальные занятия) 

Цель – максимальная коррекция недостатков познавательных и эмоциональных процессов, 

моторных и сенсорных функций обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС), на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его 

свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и 

более эффективной социализации его в обществе. 

Основными задачами программы являются: 

-создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных 

особенностей;  

-осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

-развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения;  

-формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные самостоятельные 

выводы; 

-формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

-развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии;  

-формирование положительной мотивации к обучению; 
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-воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 

-воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое дело до 

конца. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия» 

 

Основной задачей коррекционного процесса является преодоление психо-эмоциональных 

недостатков обучающихся, препятствующих успешному освоению учебных навыков.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» предполагает создание 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков.  

Занятия способствуют формированию у обучающихся правильного многогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности. В свою очередь, 

оптимизация психического развития ребенка способствует эффективной социализации его в 

обществе. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной 

развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, 

сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном 

занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это 

способствует целостному психическому развитию ребенка.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса в соответствии с целями 

стандарта – введение в культуру ребенка. 

В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями об 

окружающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации работы всех 

органов чувств адекватное восприятие явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств. 

В начале коррекционной работы усилия сконцентрированы на формировании навыков 

общения в коллективной деятельности как основе новой социальной ситуации 

развития ребенка, обеспечивающей ему усвоение новой роли (ученик, успешный 

ученик) и формирующей его новое отношение к среде. Первоначально ведущая 

деятельность (учебная) появляется в коллективной деятельности. Для того, чтобы ребенок 

с РАС освоил социальную роль школьника, т.е. овладел учебной деятельностью, 

необходимо создать условия для коллективного освоения этой деятельностью детьми. 

Новое социальное окружение становится ситуацией развития личности ребенка. 

Этому способствует создание проблемных ситуаций, решение которой невозможно только 

силами ребенка, но возможно в деятельности совместной, которой ребенок еще не владеет. 

Эта проблемная ситуация принимается, понимается ребенком, он желает найти выход из 

нее, использует имеющиеся у него возможности. 

В программу включены мероприятия, способствующие формированию способности 

эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной 

неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 
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Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, 

формирование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления 

опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла 

задача постепенного усложнения требований к проговариванию деятельности 

обучающихся: от овладения соответствующей       терминологией       до развернутого 

сопровождения собственных действий речью и вербального определения цели и программы 

действий, т. е. планирования. 

В каждом занятии программой предусмотрено проведение упражнений для развития 

межполушарного взаимодействия. Эти упражнения улучшают мыслительную 

деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют 

улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма. 

 

Место коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» 

в учебном плане 

«Коррекционно-развивающие занятия» входят в коррекционно-развивающую область 

учебного плана. 

Рабочая программа рассчитана в 1-х классах на 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели; 

во 2-4 классах на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения АООП, программа 

направлена на формирование 2-х групп результатов: 

-личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; 

-предметных, включающих освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и 

его применению. Результаты освоения программы рассматриваются как возможные 

(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностями учащихся. 

Личностные результаты освоения программы включают: 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

• формирование уважительного отношения к окружающим; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• формирование представления у обучающихся о базовых эмоциональных состояниях, умение 

различать их и понимать; 

• формирование умения правильно воспринимать и понимать свои эмоциональные реакции и 

эмоциональные реакции других людей; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы: 

• Овладение элементарными представлениями по пройденным лексическим темам (одежда, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, овощи, фрукты, ягоды,) 

• Узнавание изображения предметов; 

• Узнавание предметов по тактильному ощущению (по пройденным лексическим темам); 

• Формирование умения собирать разрезные картинки (с опорой и без опоры на образец 

• Ориентировка в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

• Определение пространственное положение предметов (вверху, внизу, впереди, сзади); 

• Соотнесение чисел с соответствующим количеством предметов, обозначение его цифрой. 

• Формирование умения давать характеристику временам года, называя их 

последовательность; 

• Самостоятельно работать с внешним и внутренним трафаретом, штриховать, в разных 

направлениях; 

• Раскрашивать в пределах контурного изображения; 

• Формирование умения обводить по пунктирным линиям, опорным точкам карандашом, 

ручкой, 

• Формирование умения штриховать в заданном направлении по показу, образцу, инструкции; 

выполнение правил поведения на занятиях; 

• Формирование интереса к обучению, предметному миру; 

• Выполнение правил работы с раздаточным материалом; 

• Выполнение инструкции педагога; 

• Использование по назначению учебных материалов; 

• Выполнение действия по образцу и по подражанию. 

 

Содержание коррекционного курса 

Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с разделами программы: 

Развитие сенсомоторной координации 

С помощью практических упражнений развивать у обучающихся зрительно-двигательную 

координацию, учить детей обводить по контуру, трафарету, по пунктирным линиям, 

штриховать в одном направлении, раскрашивать простые изображения по номерам 

(математические раскраски), выполнять графические упражнения, совершенствовать 

манипулятивную функцию рук 

Формирование временных и пространственных представлений 

Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию познавательной 

активности. Закрепление характеристик времён года, их последовательность. 

Формирование представления о пространственном расположении частей тела (вверх, низ, 

слева, справа, спереди, сзади). Выполнение действий по инструкции (повернуться назад, дойти 

до двери, повернуть направо, дойти до окна и т.д.). 

Определение размещенности предметов в пространстве (ближе — дальше, впереди — сбоку и 

т. д.). Определять свое местоположение среди окружающих предметов и относительно 

другого человека. 

Развитие представлений об окружающем мире 

Развитие у детей познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и 

природному миру; обогащение знаний о природе и обществе, расширение и закрепление 
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представлений обучающихся о предметах быта, явлениях природы, макросоциальном 

окружении, животном мире; развитие элементарную наблюдательность. Развитие 

математических представлений. Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей сопоставлять, сравнивать, представления о числе, счете, 

арифметических действиях. Использование методов изотерапии и игротерапии по каждой 

лексической теме. 

Развитие мнемических процессов и внимания 

Включает в себя практические игры и упражнения на развитие слухового, зрительного, 

двигательного запоминания, произвольного внимания и его характеристик (устойчивость, 

концентрация, переключение, распределение). 

Социально – эмоциональное развитие 

Введение обучающихся в мир человеческих эмоций, формирование представлений о базовых 

эмоциональных состояниях: радость, злость, грусть, удивление, страх. Обучение этическим 

формам поведения и способам поведения во взаимоотношениях с людьми, формирование 

умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию, знать элементарные правила культурного 

поведения в обществе, иметь знания о себе, нивелирование негативных эмоциональных 

тенденций: тревожности, агрессивности, страхов. 

Учебная программа предусматривает также работу по следующим направлениям: 

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 

Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца, - с заданными качественными параметрами 

Коррекция и развитие познавательных процессов: 

Памяти: 

- запоминание и воспроизведение предметных картинок, объединенных лексической темой; 

- отсроченное воспроизведение. 

Внимания: 

- нахождение недостающих деталей; 

- нахождение одинаковых предметов, фигур, цифр; 

- слуховое внимание; 

Зрительного восприятия: 

- развитие целостного восприятия; 

- развитие восприятия предметов в необычном ракурсе 

Формирование и развитие элементарных математических представлений, навыков счета: 

- цвет, форма, величина предметов; 

- количественные представления; 

- пространственно – временные представления. 

Тематическое планирование занятий 
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№ Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Виды 

деятельности 

Программное содержание Кол- 

во 

часов 

Развитие сенсомоторной координации 

1 Фигурные 

дорожки 

Графические 

упражнения: 

«Соедини по 

точкам», «Обведи 

рисунок по 

линиям», 

Развитие зрительно – моторной 

координации, концентрации 

внимания, целостного восприятия 

1 

2 Обведи и 

раскрась 

Графические 

упражнения: 

«Обведи и 

раскрась», 

«Выложи из 

фасоли» 

Кинезиологические 

упражнения 

Развитие сенсомоторной 

координации, 

развитие мелкой и общей 

моторики, сенсорно – 

перцептивной деятельности, 

внимания 

1 

3 Большие и 

маленькие 

фигуры 

Графические 

упражнения: 

«Математические 

раскраски», «Из 

каких фигур 

состоит» 

Совершенствование мелкой 

моторики, развитие 

межполушарного взаимодействия, 

зрительного гнозиса, слухового 

внимания 

1 

4 Дорисуй 

предмет 

Графические 

упражнения: 

«Дорисуй 

картинку», «Чего 

не хватает», 

«Каждую фигуру 

на своё место» 

Кинезиологические 

упражнения 

Развитие тактильной 

чувствительности и 

координированных движений 

пальцев и кистей рук, 

межполушарного взаимодействия, 

слухового внимания. 

1 

5 Волшебные 

палочки 

Игротерапия 

Дидактические 

игры: «Запомни 

узор», «Посчитай и 

сложи», «Знаковая 

таблица», «Стоп - 

сигнал» 

Формирование представлений о 

пространственных отношениях, 

повышение объёма зрительного 

запоминания, развитие 

концентрации внимания. 

1 

6 Геометричес

кий 

орнамент 

 

Мандалотерапия 

(геометрический 

орнамент в круге) 

Упражнения: 

«Что слева, что 

справа», 

«Зашумлённые 

изображения» 

Обобщение и закрепление знаний 

детей о сенсорных эталонах: цвет, 

форма, развитие внимания, 

зрительного гнозиса, активизация 

словаря, совершенствование 

мелкой моторики рук 

1 
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7 Калейдоскоп Мандалотерапия 

(геометрический 

орнамент в круге). 

Дидактические 

игры: «Круг, 

треугольник, 

квадрат», «Найди 

все фигуры», 

«Самый 

внимательный» 

Закрепление знаний обучающихся 

о геометрических фигурах, 

развитие зрительного восприятия, 

внимания стабилизация 

эмоционального состояния. 

1 

8 Цветной 

ковёр 

Дидактические 

игры: 

«Зашумлённые 

изображения», 

«Сравни фигуры», 

«Сосчитай- ка» 

Работа с 

трафаретом 

геометрических 

форм 

Развитие манипулятивной 

функции рук, развитие слуховой 

памяти, зрительного восприятия, 

пространственных представлений. 

1 

9 Цветочная 

ваза 

Дидактические 

игры: «Найди 

предметы такой же 

формы», 

«Сходство и 

различие», «Чего 

не стало». 

Работа с 

трафаретом 

геометрических 

форм 

Развитие мелкой моторики, 

графомоторных навыков, развитие 

концентрации внимания, 

снижение эмоционального и 

мышечного напряжения. 

1 

Формирование временных и пространственных представлений 
 

10  

 

 

 

 

 

 

Осень 

Дидактические 

игры: «Когда это 

бывает», «Сложи 

картинку», «Что 

перепутал 

художник». 

Монотипия 

«Осенний лист» 

Формирование временных 

представлений, закрепление 

знаний о признаках осени, 

активизация словаря, развитие 

слухового внимания. 

1 

11 Дидактические 

игры: «Когда это 

бывает», 

«Приключение 

фасолинки». 

Аппликация 

«Осенний букет» 

Развитие концентрации внимания 

и двигательного контроля, 

гармонизация эмоциональной 

сферы, формирование 

положительных эмоций у 

обучающихся. Беседа о признаках 

осени, 

1 

12  

 

 

Упражнения: 

«Отгадай загадки», 

«Что лишнее», 

Формирование временных 

представлений, закрепление 

знаний о признаках зимы, 

1 
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Зима 

«Будь 

внимателен». 

Аппликация из 

салфеток 

«Снеговик» 

активизация словаря, 

стимулирование мыслительной 

деятельности развитие внимании. 

13 Упражнения 

«Найди 

одинаковые 

снежинки», «Что 

перепутал 

художник» 

Пластилинография 

«Снежинка» 

Закрепление знаний о признаках 

зимы, развитие связной речи, 

кинестетического восприятия, 

развитие тактильной 

чувствительности и 

координированных движений 

1 

14  

 

 

 

 

 

Весна 

Дидактические 

игры: «Льдина» 

(разрезная 

картинка), «Почки, 

листики, 

цветочки», «Что 

лишнее» 

Рисование 

ватными 

палочками 

«Подснежник» 

Закрепление знаний о признаках 

весны, явлениях природы, 

обогащение словарного запаса, 

развитие мелкой моторики рук, 

слухового внимания. 

1 

15 Упражнения: «Что 

сначала, что 

потом», «Через 

лужи» 

Рисование 

восковыми 

мелками 

«Первоцветы» 

Активизация словаря, развитие 

слуховой и зрительной памяти, 

стимуляция мыслительной 

деятельности, развитие общей 

моторики. 

1 

16  

 

 

 

 

Лето 

Упражнения: «Что 

изменилось», «Что 

перепутал 

художник», 

дидактическое 

лото «Времена 

года» 

Рисование 

восковыми 

мелками «Бабочка» 

Закрепление знаний о признаках 

лета, развитие сенсорно – 

перцептивной деятельности, 

воображения. 

1 

17 Упражнения 

«Дорисуй 

картинку», 

«Круглый год» 

Пластилинография 

«Ромашки» 

Закрепление и уточнение знаний о 

признаках лета, времён года и их 

последовательности, развитие 

связной речи, умения отвечать на 

вопросы, развитие слухового 

внимания, памяти. 

1 

18 Геометричес

кий диктант 

Дидактические 

игры: «Слева, 

Развитие умения ориентироваться 

на листке бумаги в 

1 
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справа», «Где, что 

лежит», «Выполни 

верно», 

«Геометрический 

диктант» 

горизонтальном положении, 

обучение умению 

вербализировать 

пространственные представления, 

развитие слухового внимания. 

19 Разноцветно

е 

путешествие 

Дидактические 

игры: «Путаница», 

«Путешествие 

жука», «Кто 

правильно 

назовет», «Найди 

предметы» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Развивать умения и навыки 

пространственного 

ориентирования у детей (от себя, 

от предмета); развитие слуховой 

памяти, стимуляция 

мыслительной деятельности. 

1 

20 Путешестви

е по азбуке 

Упражнения 

«Найди пару», 

«Наложенные 

изображения», 

«Узнай букву», 

«Буквы 

потерялись» 

Формирование умения 

ориентироваться на 

микроплоскости, обобщение и 

закрепление знания обучающихся 

о буквах, развитие памяти, 

произвольного внимания. 

1 

21 Налево - 

направо 

Дидактические 

игры: «Покажи 

правильно», 

«Какая рука», «Что 

справа, что слева», 

«Запрещённое 

движение», «Стоп 

– сигнал» 

Определение и обозначение 

расположения предметов 

относительно себя, различение 

пространственных понятий 

«слева», «справа», развитие 

слухового восприятия. 

1 

22 Следопыт Дидактические 

игры: «Запретное 

число», «Сделай по 

рисунку», «Вверху 

– внизу», «Угадай, 

кто за кем», 

«Четыре стихии» 

Развитие глазомера, и 

ориентировки в пространстве 

относительно собственного 

местоположения, развитие 

произвольности действий на 

разные сигналы. 

1 

 Развитие представлений об окружающем мире 

23  

 

 

 

Фрукты 

Упражнения 

«Отгадай загадки», 

«Разрезные 

картинки», «Овощ 

или фрукт» 

Рисование в 

технике 

«отпечаток» 

Расширение знаний обучающихся 

о фруктах, стимулирование 

мыслительной деятельности, 

развитие мелкой моторики, 

произвольного внимания 

1 

24 Упражнения: 

«Будь 

внимателен», 

«Назови фрукты», 

Повышение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие 

мелкой моторики, слухового 

1 
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«Чудесный 

мешочек», 

Рисование 

ватными 

палочками 

«Груша» 

внимания, гармонизация 

эмоциональной сферы. 

25  

 

 

 

 

Овощи 

Дидактические 

игры: «Снежный 

ком», «На 

пропусти овощи», 

«Наложенные 

изображения» 

Рисование 

ватными 

палочками 

«Тыква» 

 

Закрепление знаний обучающихся 

об овощах, активизация словаря, 

развитие тактильных ощущений, 

слухового восприятия, 

манипулятивной функции рук. 

1 

26 Дидактические 

игры «Что 

лишнее», 

«Посчитай», лото 

«Фрукты и овощи» 

Пластилинография 

«Натюрморт» 

Расширение и конкретизация 

представлений об 

овощах. Уточнение, и активизация 

словаря, развитие 

манипулятивной функции. 

1 

27 Ягоды Дидактические 

игры: «Назови 

ласково», «Что 

изменилось» 

«Компот», «Найди 

тень» 

Пальцеграфия 

«Рябина» 

Обогащение и активизация 

словарного запаса, развитие 

произвольного внимания, 

слуховой памяти. Стабилизация 

эмоционального состояния, 

нивелирование негативных 

эмоциональных реакций. 

1 

28  

 

 

 

 

 

Цветы 

Дидактические 

игры: 

«Я знаю», 

«Ромашка», 

«Снежный ком». 

Рисование 

восковыми 

мелками 

«Одуванчики» 

Расширение и конкретизация 

представлений о цветах, развитие 

мелкой и общей моторики, 

формирование положительного 

эмоционального фона 

обучающихся 

1 

29 Упражнения: 

«Найди ошибку», 

«Пройди 

лабиринт» 

Рисование с 

аппликацией 

«Цветик – 

семицветик» 

Развитие зрительного внимания и 

памяти, тренировка 

произвольности зрительного 

запоминания, развитие целостного 

восприятия. 

1 
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30 Упражнения: 

«Выполни 

задание», 

«Зрительный 

диктант», «Самый 

внимательный» 

Аппликация 

«Тюльпаны» 

Развитие общей и мелкой 

моторики, сенсорно – 

перцептивной деятельности, 

зрительного внимания. 

1 

31 Грибы Упражнения 

«Выложи из 

фасоли», «Что ты 

видишь», чтение 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 

Пластилинография 

«Боровик» 

Сказкотерапия 

Расширение и конкретизация 

представлений о грибах. 

Активизация речевой 

деятельности детей. Развитие 

зрительного внимания, памяти, 

речевого слуха. 

1 

32  

 

 

 

 

 

Животные 

Дидактические 

игры: «Четвёртый 

лишний», 

«Ласковый 

котёнок», «Найди 

животных» 

Поролоновая 

композиция «Моя 

любимая кошечка» 

Обобщение знаний о домашних 

животных. Развитие 

произвольного внимания, 

зрительного гнозиса, 

пространственных представлений, 

активизация словаря. 

1 

33 Упражнения 

«Наложенные 

изображения», 

«Что лишнее», 

«Разложи на 

группы» 

Поролоновая 

композиция 

«Лисичка» 

Обобщение знаний о диких 

животных, развитие мелкой 

моторики, зрительной и слуховой 

памяти, нивелирование 

негативных эмоциональных 

тенденций. 

1 

34  

 

 

 

 

 

 

Птицы 

Дидактические 

игры: «Чей голос», 

«Яйца в гнёздах», 

«Сложи целое яйцо 

из частей», «Не 

пропусти птицу» 

Поролоновая 

композиция 

«Уточка» 

Повышение запаса знаний об 

окружающем мире, расширение 

словарного запаса, развитие 

слухового восприятия. 

1 

35 Дидактические 

игры: «Нелепицы», 

«Сложи птицу» 

(Колумбово яйцо), 

«Сравни птиц» 

Пластилинография 

«Снегирь» 

Развитие манипулятивной 

функции рук, развитие слухового 

внимания, стабилизация 

эмоционального состояния. 

1 
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36 Упражнения: 

«Посчитайка», 

«Что изменилось». 

Рисование 

ватными 

палочками 

«Попугай» 

Развитие сенсорно – 

перцептивной деятельности, 

концентрации внимания, 

стимуляция мыслительной 

деятельности 

1 

37  

 

 

 

 

Рыбы 

Упражнения: 

«Куда плывёт 

рыбка», «Выложи 

фигуру» 

Рисование с 

аппликацией 

«Разноцветные 

рыбки» 

Формирование знаний у 

обучающихся о внешнем виде 

рыб, среде их обитания, 

активизация и обогащение 

словаря, развитие мелкой 

моторики. 

1 

38 Упражнения: «Кто, 

где живёт», 

«Назови ласково» 

Рисование 

цветными мелками 

«Золотая рыбка» 

 

Закрепление и уточнений знаний у 

обучающихся о внешнем виде 

рыб, развитие зрительного 

восприятия, снижение 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

1 

39  

 

 

 

 

 

Насекомые 

Упражнения: 

«Назови одним 

словом», «Что 

лишнее», «Угадай 

кто», «Лабиринт» 

Аппликация 

«Божья коровка» 

Расширение и закрепление знаний 

о насекомых, коррекция 

мышления, развитие общей и 

мелкой моторики 

 

40 Дидактические 

игры: 

«Путешествие 

жука», «Найди 

тень», «Собери 

картинку» 

Монотипия 

«Бабочка» 

Закрепление знаний о насекомых, 

развитие концентрации внимания, 

зрительной памяти, стабилизация 

эмоционального состояния. 

1 

41 Упражнения 

«Летает, не 

летает», «Не 

пропусти 

насекомого», 

«Угадай, кто это» 

Пальцеграфия 

«Пчёлки» 

Развитие мелкой моторики, 

воображения, пространственной 

ориентировки, формирование 

позитивного эмоционального 

фона. 

1 

42  

 

 

 

 

Дидактические 

игры: «Один – 

много», лото 

«Одежда» 

Повышение уровня 

осведомлённости, расширение и 

уточнение словаря по теме 

«одежда», развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

1 
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Одежда 

Работа с 

трафаретом 

«Варежки» 

43 Упражнения «Чего 

не стало», 

«Запрещённое 

движение» 

Работа с 

трафаретом 

«Шапочка» 

Закрепление и уточнение знаний 

об одежде, расширение 

словарного запаса по теме 

«Одежда», развитие зрительного 

гнозиса. 

1 

44 Упражнения: «Что 

где находится», 

«Точечные 

изображения», 

«Какая фигура 

лишняя». 

Рисование 

цветными мелками 

«Платок» 

Развитие манипулятивной 

функции рук, развитие 

воображения, внимания, развитие 

представлений о 

пространственных отношениях. 

1 

Развитие мнемических процессов и внимания 

45 Цвет и 

форма 

Дидактические 

игры: «Запомни 

фигуры», 

«Зрительный 

диктант», «Разложи 

по цвету», «Чего не 

стало». 

 

 

Тренировка произвольного 

запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

произвольное 

запоминание зрительного ряда: 

геометрические формы, цвет. 

Развитие тактильной и 

кинестетической памяти. 

1 

46 Движение 

по памяти 

Упражнения: 

«Повторяй за 

мной», 

«Человечки», «Будь 

внимателен», 

«Четыре стихии», 

«Нос, пол, 

потолок», «Костёр» 

Тренировка зрительной, 

двигательной памяти. Развитие 

общей моторики, слухового 

внимания. 

 

1 

47 «Кто 

больше 

запомнит» 

Упражнения: 

«Снежный ком», 

«Бабушкин 

чемодан», 

«Свиристель», 

«Наблюдательность

» 

 

 

Произвольное запоминание 

слухового и зрительного ряда: 

цифр, слов. Развитие 

манипулятивной функции рук, 

математических представлений. 

1 

48 «Зоопарк» Дидактические 

игры: «Послушай и 

выбери», «Весёлые 

стихотворения», 

Тренировка произвольного 

запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

развитие слухоречевой памяти, 

1 
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«Зоопарк», «Кто 

позвал тебя, скажи», 

«Не пропусти 

животных», 

«Подсказка» 

сенсорно – перцептивной 

деятельности. 

49 «Разноцвет

ная 

лесенка» 

Дидактические 

игры: 

«Я - фотоаппарат», 

«Картинка», 

«Запомни порядок», 

«Зрительный 

диктант» 

 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие тактильной и 

кинестетической памяти. Развитие 

мелкой моторики, 

зрительного гнозиса, 

пространственной ориентировки. 

1 

50 «Пуговицы

» 

Дидактические 

игры: «Пуговицы», 

«Забывчивый 

художник», 

«Посмотри и 

запомни», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Запрещённое 

движение» 

Тренировка произвольного 

запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов, 

развитие манипулятивной 

функции рук, наблюдательности, 

произвольного 

внимания. 

1 

51 Запоминай

ка 

Дидактические 

игры: 

«Кто больше 

запомнит», 

«Предметы», 

«Цветные 

палочки», «Раскрась 

картинку», 

«Разложи карточки» 

Тренировка зрительного и 

слухового запоминания, 

развитие пространственного 

восприятия, активизация 

словаря, развитие произвольного 

внимания. 

1 

52 Живое - 

неживое 

Упражнения: 

«Найди отличия», 

«Построй дорожку», 

«Сказочный лес», 

«Корректор» 

Развитие концентрации внимания, 

зрительного гнозиса, слухового 

восприятия, стимуляция 

мыслительной деятельности. 

1 

53 Быстрее 

нарисуй 

Упражнения: 

«Корректурная 

проба», «Найди 

отличия», «Быстрее 

нарисуй», 

«Запретное число», 

«Найди цифры» 

Развитие зрительного внимания, 

различение изображений по их 

зашумлённым контурам, 

формирование навыков 

последовательного зрительного 

обследования и нахождения 

отличий. 

1 

54 Живая 

картинка 

Упражнения: «Чего 

не хватает», «Летает 

– не летает», 

«Живая картинка», 

«Назови предмет», 

Повышение объёма внимания, 

развитие зрительного запоминания, 

развитие умения находить 

недостающие элементы. 

1 
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«Незаконченные 

изображения» 

55 Сказочные 

герои 

Упражнения: 

«Противоположные 

действия», 

«Зоопарк», 

«Квадрат», 

«Путешествие 

сказочных героев». 

«Стоп – сигнал» 

Повышение объёма внимания, 

развитие математических 

представлений, закрепление 

двигательной реакции на заранее 

обозначенный зрительный сигнал. 

1 

 Социально – эмоциональное развитие 

56 - 

57 

Путешеств

ие в страну 

эмоций 

Психогимнастика 

«Чайничек с 

крышечкой». 

Упражнения: «Один 

или два», «Сделай 

так», «Дотронься 

до….», 

Релаксационное 

упражнение 

«Шарик» 

Формирование положительных 

эмоциональных реакций ребенка в 

отношениях с другими 

людьми. Снижение 

эмоционального напряжения, 

установление положительного 

эмоционального настроя. 

2 

58 Радость Психогимнастика 

«Кто летает», Игры 

«Корректурная 

проба», «Собери 

картинку», Задание 

«Дорисуй клоуна», 

«Азбука 

настроений». 

Ознакомление с базовой эмоцией 

«радость», 

Формирование умения 

распознавать эмоциональные 

проявления других людей по 

различным признакам: мимика, 

интонация. 

1 

59 Грусть Упражнения: 

«Раскрась 

картинку», «Собери 

грустного 

человечка» (работа 

с крупой), «Собери 

картинку» 

Ознакомление с базовой эмоцией 

«грусть», формирование умения 

понимать эмоции других людей. 

1 

60 Удивление Психогимнастика 

«В зимнем лесу», 

«Нарисуй 

удивлённого 

человечка», 

Упражнение 

«Зеркало» 

Ознакомление с эмоцией 

«удивление», развитие мимических 

навыков, формирование 

положительного эмоционального 

фона. 

 

61 - 

62 

Страх Этюд «Гроза», 

Психогимнастика 

«Крокодил», 

Упражнения 

«Слушай хлопки», 

творческая работа 

Ознакомление с чувством страха, 

изучение выражения 

эмоционального состояния в 

мимике, отреагирование страха 

через изобразительную 

деятельность, снижение 

эмоционального напряжения 

2 
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«Ужасное 

чудовище», 

пластилинография 

63 - 

66 

Злость Упражнения 

«Обзывалки», 

«Костёр дружбы», 

«Газета», «Стул 

любви», «Собери 

картинку», 

пластилинография 

Ознакомление с эмоцией «злость», 

формирование умения у 

обучающихся выражать гнев в 

приемлемой форме, снижение 

мышечного и эмоционального 

напряжения 

4 

67 - 

68 

Азбука 

эмоций 

Упражнения 

«Зачеркни 

картинку», 

«Лесенка 

настроения», 

«Подари камешек», 

«Костёр дружбы», 

«Доброе животное». 

Закрепление знаний обучающихся 

об основных эмоциональных 

состояниях, формирование 

доброжелательного отношения 

друг к другу, Актуализация 

позитивного эмоционального 

опыта. 

2 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Во время прохождения программы предусмотрены: 

- входящая (первичная или на начало учебного года) диагностика; 

- итоговая диагностика (конец учебного года). 

Входящая, итоговая диагностика осуществляется по протоколу дефектологического 

обследования, заполняется индивидуальный дефектологический аспект, который носит 

качественную оценку. При оценке результативности коррекционной работы у обучающихся с 

РАС учитываются: 

- особенности психофизического развития обучающегося; 

- умения активно, адекватно применяет полученные знания на практике; 

- степень самостоятельности ребенка. 

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание доступных 

ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, имея в виду число 

удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих правильного действия, а 

реально присутствующий опыт деятельности.  

Наиболее значимыми выделяются следующие уровни осуществления деятельности: 

-действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с ним); 

-действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 

-действие выполняется  ребенком с частичной помощью взрослого; 

-действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (изображения или 

вербально); 

-действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 

-действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

 
Материально – техническое обеспечение курса 
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Материал для развития зрительной функции (цвет, форма, величина предметов, целостность 

и контактность и дифференцированность зрительных образов): наборы геометрических фигур, 

набор цветных предметов, трафареты, вкладыши деревянные и мягкие, разрезные картинки, 

пазлы, наложенные изображения, контурные изображения. 

Наборы деревянных кубиков, муляжи фруктов и овощей, коррекционно-развивающие игры и 

пособия. 

Материал для развития тактильного восприятия (внимания к тактильным стимулам и их 

локализация, тактильного исследования, восприятия и памяти): резиновые и пластмассовые 

игрушки, наборы в мешочке, контейнера с природным материалом. 

Материал для развития общей и мелкой моторики: набор мячей, наборы для манипулирования 

с предметами, набор мелких игрушек, набор счетных палочек, пособия для развития 

графомоторных навыков, пальчиковые игры. 

Материал для развития памяти и внимания: пособия (развитие зрительной памяти, развитие 

внимания, «учимся сравнивать», «обведение заданной цифры, числа, буквы), компьютерные 

игры. 

Материал для развития пространственно – временной ориентировки: пособия («изучаем 

время», карточки «лево-право», «расположи на поле предметы», «времена года»), магнитная 

доска «времена года». 

Материал для развития мыслительных операций, дидактические игры («Умный шнурок», 

«Танграм»). 

Материал для развития речи и представлений об окружающем: пособия 

(предметные картинки, наглядный материал сезонных изменений в природе, игры (домино, 

лото). 

Материал для формирования учебных умений и навыков: сложения, умножения, тренажеры 

математические, дидактические пособия и игры. 

 

3. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся 

с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4) 

3.1 Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 

области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

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. 

Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с РАС и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для обучающихся с 

РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
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-формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся с РАС, имеющих умеренную, тяжелую и глубокую умственную 

отсталость (интеллектуальные нарушения), ТМНР, к продолжению образования в 

последующие годы; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 

-минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

-факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

-внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

-коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

"Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие", "Сенсорное развитие", "Двигательное 

развитие", "Предметно-практические действия", "Коррекционно-развивающие занятия". 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 

организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оптимальную 

нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение 

учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут, во 

2 - 5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия 

составляет 20 минут. 

. С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе каждый 

день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 

первоначальных математических представлений, используются упражнения по развитию 

коммуникативной функции. Домашние задания даются с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - формирование у 

обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й 
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четверти возможны только задания организационного характера (приготовить и принести 

завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные 

задания, для выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. 

С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за 

исключением предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно превышать 

15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу "минимакс": 

часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Общее 

время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 

1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в том 

числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом внеурочной 

деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 

более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

(вариант 8.4) 

 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные 

предметы 

I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV  

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 3 2 2 16 

Математика Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 12 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Человек 3 3 3 3 3 3 18 

Домоводство - - - - 2 2 4 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 1 2 2 9 

Искусство Музыка и 

движение 

2 2 2 2 2 2 12 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 2 2 16 
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Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 2 12 

Технологии Профильный труд    2 3 3 6 

Итого 18 18 18 20 23 23 120 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 3   12 

Внеурочная деятельность 

(коррекционные курсы): 

10 10 10 10 10 10 60 

Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие 

2 2 2 2 2 2 12 

Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 2 12 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы должны 

быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

 

3.2. Календарный учебный график МБОУ «Белоярская СОШ № 1» на 2024-2025 

учебный год 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-

дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках 

внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 4 

классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 4 

классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

-по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 
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1 - 4 классов); 

-по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 

1 - 4 классов); 

-дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов); 

-по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных 

и 1 - 4 классов); 

-по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один 

раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение 

в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

-предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

1.Начало учебного года- 2 сентября 2024 года. 

 2.Окончание учебного года- 26 мая 2024 года. 

 

Продолжительность четвертей: 1-9 классы (5-ти дневная учебная неделя) 
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Учебные периоды Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель 

2 четверть 05.11.2024 27.12.2024 8 недель 

3 четверть 09.01.2025 21.03.2025 10 недель 

4 четверть 01.04.2025 26.05.2025 8 недель 

Год 02.09.2024 26.05.2025 34 недели 

 

Продолжительность полугодий: 10-11 классы (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Учебные периоды Начало Окончание Продолжительность 

1 полугодие 02.09.2024 28.12.2024 16 недель 

2 полугодие 09.01.2025 26.05.2024 16 недель 

Год 02.09.2024 26.05.2025 34 недели 

 

Каникулы 

 Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 26.10.2024 04.11.2024 10 календарных дней 

Зимние 28.12.2024 08.01.2025 11 календарных дней 

Весенние 22.03.2025 31.03.2025 10 календарных дней 

Летние 27.05.2025 31.08.2025 97 календарных дней 

 

1 классы- 33 учебных недели (дополнительные каникулы для 1-х классов с 17.02.2025 по 

23.02.2025-7 календарных дней) 

10-11 классы-34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период, в 10-х классах 

проведение учебных сборов) 

 

 

 

3.3. Рабочая программа воспитания АООП НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся с ОВЗ 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. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 



138 

 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

образовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают 
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осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

-гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

-духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и -

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 
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начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

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

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 
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и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Содержательный раздел 

 

Уклад образовательной организации 

 

МБОУ «Белоярской СОШ№1» является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением и размещается в типовом трехэтажном здании, построенном в 1985 году, и 

капитально отремонтировано в2021 году.   

В 28 классах-комплектах школы обучаются 672 ученик.  Их обучает профессионально 

компетентный и творческий коллектив педагогов, состоящий из 64 человек.  

МБОУ «Белоярская СОШ№1» находится в п. Белый Яр, Верхнекетского района, улица 

Чкалова д.8. 

  Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Поселковая природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

  Поселковая школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром поселка. 
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  Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Наши 

педагоги знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами, школьниками и их родителями. 

  В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

  Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности поселковой школы. 

 

Деятельность, общение и отношения сторон в образовательном учреждении строятся на 

следующих принципах: 

1. Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья человека является 

успешная реализация своего потенциала в образовательной, профессиональной, досуговой, 

социально-бытовой сферах жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение развития у 

ребенка способности к самореализации – системообразующие звено учебно-воспитательного 

процесса. 

 2. Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность рассматривается 

как ценностное наполнение содержания, форм и способов самореализации человека. 

Формирование у детей нравственного иммунитета – ведущее направление деятельности 

педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в групповом и индивидуальном 

взаимодействии с учащимися.  

3. Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать и быть 

самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в самоосуществлении может 

стать культивирование в образовательном учреждении деятельности, направленной на 

развитие и проявление индивидуальности детей.  

4. Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно становится 

ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно формируется и 

развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до последнего звонка в их школьной 

жизни. 

 5. Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно выполненного 

учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве позволяет в дальнейшем ставить и 

решать более сложные и важные задачи. В качестве эффективного педагогического средства 

стимулирования социально и личностно значимых устремлений может выступать метод 

создания ситуации успеха. 

 6. Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество помогает детям 

обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы направляют свои усилия на 

развитие творческих способностей учащихся.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

-принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого ребенка 

к совершенствованию; 

-принцип доверия, обучающимся, при принятии решений, реализации дел, отнесенных к их 
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зоне ответственности; 

-принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и видов 

травли, насилия, проявления жестокости; 

-принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

-принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

-принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии 

управленческих решений. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются: 

-выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся;  

-создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся с ОВЗ через 

развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность 

«Движение Первых»; «Орлята России», «Юнармия». 

-реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием ресурсов 

социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие 

основу воспитательной системы школы: 

-Акции, посвящённые значимым датам страны. 

-Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активностей: 

«Неделя толерантности», «Декада профориентации», «Неделя российской науки», «Декада 

«Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел», «Декада инвалидов», «Предметные недели». 

-КТД «Новый год». 

-День школьного самоуправления (профисиональные пробы). 

-Праздник «День знаний». 

-«Ломоносовские дни». 

-«День рождение школы». 

-«Школьный бал». 

-«День Победы». 

-Этнокультурный фестиваль. 

-Праздники Последнего звонка. 

-Торжественная церемония вручения аттестатов. 

-Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба. 

  Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему 

воспитательной деятельности: 

-Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

-Федеральный проект «Пушкинская карта». 

  В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики: 

-Проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных локаций, когда 

учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с помощью педагога (1-4 классы), 

выполняют содержательные игровые задания, предполагающие актуализацию имеющегося 

социально-значимого опыта либо знакомство с имеющейся здесь же стендовой 

информацией. Прекрасно дополняют данный формат различные тематические активности. 

  Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, отсутствие 

авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн делают интерактивные 
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локации привлекательными и востребованными среди учащихся, позволяют охватить 

большое количество учащихся. 

-Программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, методам и 

приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 

  Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности: 

-Несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 

осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в режиме 

«скорой помощи», невозможность планирования качественной профилактической и 

коррекционной работы. 

-Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности 

классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не деятельностного подхода. 

  Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

-Разработана программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, 

методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 

-Разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, классных 

руководителей по профилактике неуспеваемости обучающихся, работе с неуспевающими 

учащимися. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

  Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

-общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на формирование 

личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, Марафон добрых дел, Декада 

профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», КТД «Новый год» и др.; 

-ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, муниципальными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: мероприятия в рамках 

календаря знаменательных дат; 

-участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России, 

мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли» и др.); 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов, 

праздник «Прощание с начальной школой»; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 

- федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение 

целевых ориентиров воспитания: проекты «Пушкинская карта», «Билет в будущее», «Успех 

каждого ребенка», «Точка роста», конкурс «Большая перемена» и др. 

-мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других 

направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по 

благоустройству и оформлению школьной территории и др. 

-через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне школы 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела      в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, 
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музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой организации 

взаимодействия с обучающимися. 

Модуль «Классное руководство» 

  Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное    руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, 

тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

-еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» 

(в рамках внеурочной деятельности); 

-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

-выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

-ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

Школы; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по 

желанию); 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 
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-инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 раза в четверть), 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

-регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за воспитание детей, 

обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, правил пожарной 

безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах; 

-создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе; 

-организацию участия родителей (законных представителей) в общешкольных 

родительских собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и обучения; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Модуль «Урочная деятельность» 

  Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся и 

обеспечивает: 

-установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельности через 

делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и дидактических полномочий; 

проявление доверия к детям со стороны педагогов, уважения к их достоинству и чести; 

акцентирование внимания на индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, 

привычках того или иного ученика; 

-использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки для прослушивания, тем для 

рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а также ситуаций, предполагающих 

ценностный выбор; 

-создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и учениками через 

похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию совместной творческой 

деятельности; установление сотруднических отношений в продуктивной деятельности, 

использование мотивирующего потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся, 

проявление внимания к ученикам, требующим такого внимания; 

-побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы через закрепление за каждым 

учащимся своего места, использование привлекательных для детей традиций, демонстрацию 

собственного примера; 

-организацию шефства мотивированных и эрудированных                  обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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-инициирование и поддержку исследовательской деятельности    обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов; 

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение     интерактивных      форм      учебной      работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

   Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

Кружки: 

Название кружка Ф.И.О. 

руководитель 

Кол. 

часов 

Расписание занятий 

«Я – вожатый» Евсеева Ирина 

Александровна 

2 пятница 1.14.50 - 15.30                                          

2.15.40 – 16.20   

«Волшебные узоры 

Сибири» резьба по 

дереву 

Шабанов Юрий 

Васильевич 

4 вторник 

 

четверг 

 

1.13.55 - 14.35                                       

2.14.50 – 15.30                    

1.13.55 - 14.35                                       

2.14.50 – 15.30                    

НОУ «Эврика» 

 

Смагина Римма 

Владимировна 

3 

 

Понедельник 

 

среда 

 

1.13.55 - 14.35                                       

2.14.50 – 15.30                    

1. 14.50 – 15.30                    

 

Школьный театр 

«Маска» 

Смагина Римма 

Владимировна 

4 Четверг 

 

пятница 

1.13.55 - 14.35                                       

2.14.50 – 15.30                    

1.13.55 - 14.35                                       

2.14.50 – 15.30                    

НОУ «Эврика» Алексенко Татьяна 

Ивановна 

2 Среда 

четверг 

1.13.00 – 13.40                        

1.13.00– 13.40                         

«Юный инспектор 

движения» 

Гусельникова 

Мария Петровна 

2 Понедельник 

среда 

1.13.00 – 13.40                        

1.13.00– 13.40                         
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Музей 

«По следам 

Амикана» 

Домнина Галина 

Олеговна 

4 среда 

 

четверг 

 

 1.14.50 - 15.30                                          

2.15.40 – 16.20   

1.14.50 - 15.30                                          

2.15.40 – 16.20   

«Юнармия» Сочнев Юрий 

Владимирович 

2 Вторник 

среда 

1.15.40 - 16.20                                          

1.15.40 – 16.20   

«Творческая 

лаборатория» 

Досужева Эльвира 

Борисовна 

4 вторник 

 

среда 

1.14.50 - 15.30                                          

2.15.40 – 16.20   

1.14.50 - 15.30                                          

2.15.40 – 16.20   

 

 

Внеурочные курсы: 
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Направления Программы Количес

тво 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб. Баскетбол 2 

Спортивный клуб. Пионербол 2 

Спортивный клуб. Волейбол 5 

Туристско-краеведческий клуб «Русич» 2 

Спортивный клуб.  Здоровый образ жизни 1 

Творческая мастерская «Горница чудес» 2 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Основы проектной деятельности 3 

Педкласс 3 

Основы проектной деятельности 3 

Коммуникативная 

деятельность 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, мыслю 

2 

Клуб грамотных читателей 2 

Клуб юных историков 1 

Клуб юных историков «Аргонавты» 2 

«Школьный Медиацентр» 3 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю 

1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Волшебные краски 1 

 

Мастерская "Традиционный быт и культура 

малочисленных народов России" 

2 

Ритмика 1,5 

 Информационная 

культура 

Финансовая грамотность 4 

Функциональная грамотность 12 

Разговоры о важном 29 

Юный переговорщик 1 

Закон суров, но это закон! 2 

Интеллектуальные Эрудит  3 
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Точка Роста 

 

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

  Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

-создание и деятельность в Школе и классах представительных органов родительского 

сообщества (Родительский совет, родительские активы классных коллективов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

-деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете Школы, 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(делегаты от Родительского совета); 

-тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной циклограмме, 

общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо направленные на обсуждение 

№ 

п\п 
ФИО  наименование курса 

Количество 

часов 

1 Карев В.О. Введение в робототехнику 2 

2 Карев В.О. Образовательная робототехника 2 

3 Гринкевич В.Н. Здоровым быть здорово 1 

4 Заев Д.А. Шахматы 2 

5 Сухарева М.А. Хочу все знать 1 

6 Досужева Э.Б. Удивительные химические реакции 2 

7 Шевченко В.В. Топонимика 2 

8 Досужева Э.Б. Многообразие углерода  2 

9 Козлова Т.В. Мы и окружающий мир 1 

10 Коркина И.Ю. Мастерская самоделкина 1 

11 Сиводедова Е.А. Планета земля 2 

12 Сиводедова Е.А. Земля во вселенной 2 

13 Сиводедова Е.А. География России 2 

14 Коротоножкин А.А. Шахматы 2 

15 Коротоножкин А.А. Шахматы для начинающих  3 

16 Пехова Н.Д. Чудеса физики 2 

17 Сочнев Ю.В. 

Экологическая безопасность в 

природной среде 2 

18 Слезко П.С. 

Программирование для начинающих 

Python 2 

19 Слезко П.С. 

Интеллектуальные робототехнические 

системы и БПЛА 2 

    Итого 35 



151 

 

актуальных вопросов, решение острых школьных проблем; 

 организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные для родителей темы; 

-Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

-общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы Школы за 

учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные площадки, где 

представляются различные направления работы Школы, в том числе дополнительное 

образование; 

-информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных 

вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество Школы в социальной 

сети,  чаты в мессенджерах; 

-обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих родителей 

вопросов, согласование совместной деятельности; 

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

Положением о психолого-педагогическом консилиуме Школы в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

-участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение первой 

недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся (еженедельно); 

-организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, социальным 

педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

- участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

Модуль «Самоуправление» 

  Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

предусматривает:  

 организацию и деятельность органов классного самоуправления, Школьного ученического 

Совета,  избранных обучающимися в процессе классных деловых игр;  

 защиту ШУС законных интересов и прав обучающихся; 

 участие ШУС в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы; 

 участие ШУС в поведении самоанализа воспитательной деятельности в Школе; 

 осуществлении ШУС работы по соблюдению обучающимися Правил внутреннего 

распорядка обучающихся Школы; 

 работу Совета командиров; 

 реализацию/развитие деятельности «Российского Движения школьников». 

 

Модуль «Профориентация» 
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  Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы 

предусматривает: 

 проведение профориентационных классных часов и психологических занятий, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее»; 

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 

дополнительного образования; 

 оформление тематических стендов. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

  Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:  

-участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

-мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

-организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 

-мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной 

службы медиации; 

-создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;   

-профилактические мероприятия с участием сотрудников полиции, прокуратуры, 

администрации; 

-индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

-инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся; 

-тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР 
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классных руководителей); 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

-психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.); 

-индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 

-разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

-профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

-включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 

также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

-профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

-мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг страниц 

обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

-включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в т. 

ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

-организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

  Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами Школы; 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям; 

-походы выходного дня, экскурсии на предприятия поселка; экскурсионные поездки в 

другие города и местности, организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 
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их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

-посещение учреждений культуры Томской области; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

  Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

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 школы. 

  Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды в МБОУ 

«Белоярская СОШ№1» предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

родителей и других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

-оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации; 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации (еженедельно по понедельникам); 

-размещение на стенах школы 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 школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

-благоустройство классных кабинетов, классные руководители осуществляют вместе 

с обучающимися своих классов, это позволяет обучающимся проявить  фантазию и творческие 

способности, создает повод для длительного общения классного руководителя 

с обучающимися; 

-деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с 

обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

-участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, 

гимн, логотип школы), 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; 

-деятельность  коллектива по разработке  и оформлению пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 
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-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга;  

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

  Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами       благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

  Социальными партнерами МБОУ «Белоярской СОШ№1» являются: 

МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова 

МАУ «Культура» 

МАУ «Верхнекетская ЦБС» 

Администрация Верхнекетского района 

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 

Белоярский филиал ОГБПОУ «АТпромИС» 

Управление образования Администрации Верхнекетского района 

МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 

МАУ ДО «Районный дом творчества» 

МАОУ ДО «Детская школа искусств» 

МО МВД России «Колпашевский» УМВД России по Томской области 
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Прокуратура Верхнекетского района 

Администрация Белоярского городского поселения 

Пенсионный фонд Российской Федерациив Верхнекетском районе 

Управление надзорной деятельности (УНД) ГУ МЧС России по Томской области 

Районная газета "Заря Севера" 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О российском 

движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе 

их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 

а также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного 

взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в 

решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно    из    направлений    РДДМ    «Движение    первых»    -        программа 

«Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной активности 

школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. 

Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, 

ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые 

проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной 

работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 

«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День 

народного единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ,   

Международный   день   книгодарения,   День   защитника   Отечества,   День космонавтики, 

Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

  Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

 

Должность Кол-во Функциональные обязанности  

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 
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Заместитель  

директора по 

УР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и 

их родителями (законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Курирует деятельность Школьного самоуправления, 

волонтёрского объединения, Родительского и Управляющего 

советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования. 

Курирует деятельность старшей вожатой, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 

Социальный  

педагог 

2 Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Педагог-

психолог 

2 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные занятия 

с учащимися, состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных представителей) по 

корректировке детско-родительских отношений, 

обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Учитель-

логопед 

2 Организует логопедическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

имеющими нарушения в устной или письменной речи; 

консультации родителей (законных представителей). 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

коррекцию звукопроизношения, оррекции дисграфии и 

дислексии, формирование альтернативной коммуникации и 

т.д. 



158 

 

Учитель-

дефектолог 

1 Организует дефектологическое сопровождение обучающихся 

с ОВЗ: проводит коррекционные занятия с обучающимися с 

задержкой психического развития, лекгой умственной 

отсталостью, а также  ТМНР. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

восполнение пробелов в образовательной деятельности,на 

развитие ВПФ, сенсорное и сенсомоторное развитие 

Педагог-

дополнитель

ного 

образования 

18 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный  

руководител

ь 

29 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

57 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

  Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних. 

– Положение о совете родителей. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Положение о совете обучающихся. 

– Положение о отряде ЮИД. 

– Положение о школьном театре «Маска». 

– Положение о «Юнармии». 

– Положение о портфолио. 

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

– Центр детских инициатив. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
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  В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, с отклоняющимся поведением, созданы 

особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

 

  Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

  При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ «Белоярская СОШ»1» решает следующие воспитательные задачи: 

-формирование у школьников активной жизненной позиции; 

-вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

  В МБОУ «Белоярская СОШ№1» система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых 

в начале учебного года: 

«Ученик года»; 

«Классный классный руководитель»; 

«Учитель года». 

  Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная 

ученическая конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах 

и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

  Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

-артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

-артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

  Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству воспитывающей 

среды, символике Школы; 

-прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур; 

-регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования; 

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды; 

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей. 

  Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ «Белоярской СОШ№1»: 
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-объявление благодарности; 

-награждение грамотой; 

-вручение сертификатов и дипломов; 

-занесение фотографии активиста на доску почета; 

-памятный приз. 

  Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

«Белоярская СОШ №1» осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

  Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде здания школы, на сайте школы и ее странице 

в социальных сетях. 

Анализ воспитательного процесса 

 

  Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

  Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

  Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 -взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

  Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на планерках классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

  Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах:  
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-какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год?  

-какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему?  

-какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

  Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных 

с качеством: 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-внешкольных мероприятий;  

-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнерства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

-действующих в школе детских общественных объединений; 

-работы школьных медиа; 

-добровольческой деятельности обучающихся; 

-укрепления здоровья детей и подростков через проведение спортивно-массовой работы; 

-работы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которая реализуется 

через проведение профилактических бесед на нравственную тематику, встречи с 

представителями духовенства, мероприятия;  

-формирования учебной мотивации детей, направленная на достижение успеха через 

использование в учебной деятельности различных методов педагогики. 

  Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

  Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

  Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Белоярской СОШ№1» будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

2024/2025 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 

работы на 2025/2026 учебный год 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций и 

может быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. Все мероприятия 

проводятся с учетом особых образовательных потребностей как обучающихся, реализующих ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО, так и обучающихся с ОВЗ, в зависимости от их возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей. 

 

 

  3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Белоярская СОШ№1» 

на 2024–2025 учебный год 

1-4 классы 

 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 . УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Правила учебных кабинетов 1-4 Сентябрь Учителя-предметники 

2. 
Уроки, занятия-экскурсии, уроки  в 

музее, уроки в библиотеке 
1-4 

В течение 

года 

Учителя-предметники, 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

3. 
Киноуроки в рамках Всероссийского 

проекта «Киноуроки в школах мира» 
1-4 

В течение 

года 
Классные руководители 

4. 

Посещение и анализ уроков для 

выявления выбора методов, методик, 

технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на 

личность обучающегося  

1-4 
В течение 

года 
Замдиректора по ВР 

2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Духовно-нравственное- 

- «Разговоры о важном» 

 

1-4 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

классов 

2. Спортивно-оздоровительное  1-4 В течение 

года 

Учителя предметники 

3. Общеинтеллектуальное  

 

 

1-4 

В течение 

года 

Учителя предметники 

4. Естественнонаучное  

1-4 

В течение 

года 

Учителя предметники 

5. Социальное- педагогическое  

1-4 

В течение 

года 

Учителя предметники 

3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

1. 

Подготовка к началу 2023-2024 учебного 

года. Изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями - 

предметниками, медицинским работником 

школы 

1-4 
Август-

сентябрь 

Классные руководители, 

родительский комитет 

 

2. День Знаний: классные часы, беседы 1-4 1 сентября 
Классные руководители, 

родительский комитет 

3. 

Выработка совместно со школьниками 

законов класса. Способствовать сплочению 

коллектива класса через 

1-4 
В течение 

года 

Классные руководители, 

родительские комитеты 
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командообразование, игры и тренинги 

4. Классные коллективные творческие дела 1-4 

Согласно 

планам ВР 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

5. 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке 

1-4 

Согласно 

плану 

модуля 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные руководители, 

родительский комитет 

6. 

Изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного 

коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников 

в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся 

1-4 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7. Адаптация первоклассников 1 октябрь 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

8. 

Формирование традиций в классном 

коллективе: 

«День именинника», праздничные 

концерты к Дню учителя, Дню Матери, 

Дню рождения школы, Дню защитника 

Отечества, 8 Марта, к Дню Победы 

1-4 
В течение 

года 
Классные руководители 

9. 

Установление позитивных отношений с 

другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение общешкольных 

дел) 

1-4 
В течение 

года 
Классные руководители 

10. 

Коррекция поведения ребенка через беседы 

с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися 

класса 

1-4 

По 

необходим

ости 

Классные руководители, 

педагог- психолог 

11. 
Участие в Днях единых действий 

1-4 
В течение 

года 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1. Адаптация обучающихся 1 

По мере 

необходим

ости 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

2. Индивидуальные беседы с обучающимися. 
 

1-4 

По мере 

необходим

ости 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

3. Заполнение с учащимися «Портфолио» 1-4 
В течение 

года 
Классные руководители 

4. 
Вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность 
1-4 

В течение 

года 
Классные руководители 
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4. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

1.  День знаний 1-4 1сентября Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

2.  Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

3.  Неделя ПДД 1-4 16-20 

сентября 

Зам директора по ВР, учитель 

ОБЖ, педагог-организатор, 

классные руководители 

4.  Школьный этап ВсОШ 1-4 Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель директора по УР 

5.  Всемирный День животных 1-4 4 октября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

6.  Международный День учителя 1-4 5 октября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

7.  День отца 1-4 15 октября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

5. 
Составление карты интересов и увлечений 

обучающихся 

 

1-4 

В течение 

года 
Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

1. 
Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей 
1-4 

В течение 

года 
Классные руководители 

2. 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями 

предметниками 

1-4 
В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3. 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

1-4 
В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

4. 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

1-4 
В течение 

года 
Классные руководители 

5. 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса и 

школы 

1-4 
В течение 

года 
Классные руководители 

6. 

Организация и проведение праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы 

1-4 
В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

7. Родительский всеобуч 1-4 
В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

советник по воспитанию 
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советник по воспитанию 

8.  Международный день школьных библиотек 1-4 25 октября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

9.  День народного единства 1-4 4 ноября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, учитель 

истории, классные 

руководители, советник по 

воспитанию 

10.  День Государственного герба РФ 1-4 30 ноября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, учитель 

истории, классные 

руководители, советник по 

воспитанию 

11.  День Матери 1-4 Ноябрь Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, учитель 

истории, классные 

руководители, советник по 

воспитанию 

12.  Международный день инвалидов 1-4 3 декабрь Советник по воспитанию, 

социальные педагоги, 

педагог - психолог 
13.  День рождение школы 1-11 8 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

14.  День героев Отечества 1-4 9 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

15.  День Конституции России 1-4 12 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

16.  Новый год 1-4 27-28 

декабря 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

17.  Предметная неделя начальной школы 1-4 январь МО начальных классов 

18.  День освобождения Красной Армии 

крупнейшего лагеря смерти «Холокоста» 

3-4 27 января Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

19.  День полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады 

3-4 27 января Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

20.  День российской науки 1-4 8 февраля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 
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21.  Международный день родного языка 1-4 21 февраля МО учителей словесников, 

советник по воспитанию 

22.  День защитника Отечества 1-4 22 февраля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

23.  Международный женский день – 8 Марта 1-4 7 март Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

24.  День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

25.  Всемирный день театра 1-4 27 март Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

26.  Всемирный день здоровья 1-4 7 апрель Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

27.  День космонавтики 1-4 12 апрель Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

28.  Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

29.  День Весны и Труда 1-4 май Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

30.  День Победы. 
Конкурс «А песня рвется в бой» 
«Смотр песни и строя» 

1-4 май Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

31.  Праздник «Последний звонок» 1-4 май Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

32.  Всемирный день защиты детей 1-4 1июня Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

33.  День русского языка 1-4 6 июня Советники по воспитанию, 

учителя русского языка 

34.  День России 1-4 12 июня Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 
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35.  День памяти и скорби 1-4 22 июня Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

5. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Участие в спортивных соревнованиях 

районного и областного  уровней 

1-4 В течение 

года  

Учителя ФК, классные 

руководители 

2. Экскурсии в г. Томск и др. 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

3. Всероссийский день бега «Кросс нации» 1-4 21 

сентября 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители  

4. Образовательное событие «Мы вместе» 4 24 

сентября 

Классные руководители, 

педагог - психолог 

5. Экологический турнир «Мир юных 

экологов» 
4 октябрь 

Учитель биологии 

6. Муниципальные отборочные соревнования 

на Кубок Губернатора Томской области по 

образовательной робототехнике для детей - 

2024 

4  октябрь 

Учитель информатики 

7. Мероприятия в рамках осенних каникул 

«Каникулы с Точкой роста» (приказ УО) 

1-11 Октябрь- 

ноябрь 

Руководитель «Точки роста» 

8. Муниципальный этап конкурса для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов «Радуга 

творчества» 

1-4 
1 декада 

ноября 

Педагог психолог, классные 

руководители 

9. Муниципальный конкурс юных чтецов 

«Живая классика. Первые шаги» 
2-4   ноябрь 

Учителя начальных классов 

10. Научно-исследовательская конференция 

«Мой первый проект»  
1-4 ноябрь 

Учителя предметники 

11. Районный конкурс «Кружковец года» 
1-4  январь 

Преподаватели 

дополнительного 

образования 

12. Заочный тур районного конкурса «Ученик 

года» 
4  январь 

Классные руководители 

13. Районная квест-игра для обучающихся с 

ОВЗ «По страницам любимых сказок»  
1-4 январь 

Учителя-логопеды 

14. Районная олимпиада младших школьников 

по общеобразовательным предметам 
2-4  февраль 

Учителя начальной школы 

15. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

1-4  

  
февраль 

Учителя литературы 

16. Муниципальный этап Всероссийской 

технологической 

олимпиады «Технологии успеха»  

1-4   март 

Учителя технологии 

17. Смена-интенсив Муниципального 

олимпиадного центра 

4   

 
март 

Классные руководители 

18.  Патриотический конкурс чтецкого 

мастерства «Строки, опаленные войной» 
1-4 апрель 

Учителя литературы 

19. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

1-4 апрель 

Учителя физической 

культуры 

20. Конкурс патриотической песни «Я помню! 1-4 апрель Учителя литературы 
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Я горжусь!», посвящённый Дню Победы 

21. Соревнования по робототехнике «РОБО» 1-4  май Учителя информатики 

22. Соревнования «Безопасное колесо» 3-4 июнь Педагог-организатор 

23. IX открытый Фестиваль-конкурс детского 

творчества «Этнокультурный калейдоскоп 

Сибири» 

1-4  июнь 

Классные руководители 

6 .  ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   СРЕДЫ 

1. Оформление школы государственной симв

оликой: герб, флаг, гимн 

1-4 В течение г

ода 

Зам. директора по ВР 

2. Оформление классных уголков, уголков здо

ровья, уголков ПДД. профориентации 

1-4 Сентябрь   Классные руководители  

3. Оформление классных кабинетов и 

рекреаций, тематическими стендами. 

1-4 По мере не

обходимост

и 

Зам.директора по  ВР, классн

ые руководители  

4. Оформление выставок: рисунков, плакатов 

и поделок в рекреациях школы 

1-4 В течение г

ода 

Зам.директора по  ВР, учител

ь ИЗО, классные руководител

и  

5. Выставка фоторабот обучающихся, стендов

ая презентация  

1-4 В течение г

ода 

Зам.директора по  ВР, учител

ь ИЗО, классные руководител

и  

6. Проектирование и разбивка клумб, цветник

ов, живых изгородей, поддержание чистот

ы территории школьного участка 

1-4 В течение г

ода 

Зам. директора по ВР, учител

я технологии, учителя биолог

ии 

7. Событийное оформление пространства при 

проведении конкретных школьных дел 

1-4 В течение г

ода 

Зам. директора по  ВР, старш

ая вожатая, классные руковод

ители  

8. Конкурсы рисунков, плакатов, 

посвященных событиям и памятным датам. 

Выпуск стенгазет к предметным датам. 

1-4 В течение г

ода 

Педагог-организатор, классн

ые руководители, советник по 

воспитанию 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

На групповом уровне 

1. 
Организация льготного бесплатного 

горячего  
1-4 

 

Сентябрь 

Социальный педагог, 

Родительский комитет 

2. 

Встречи с представителями родительских 

комитетов классов по вопросам воспитание 

правовой культуры с приглашением 

инспектора ПДН 

1-4 
Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

председатель родительского 

комитета 

3. 

Общешкольное собрание по теме: «Роль 

семьи в формировании здорового образа 

жизни школьника» с приглашением 

медицинских работников 

1-4 Декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

председатель родительского 

комитета 

4. 

Родительский всеобуч по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в школе и дома с 

приглашением инспектора ГИБДД, ПДН 

1-4 
Сентябрь, 

март 

Заместитель директора по ВР, 

председатель родительского 

комитета 

5. 

Участие родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и классных 

творческих мероприятий, акций, экскурсий 

1-4 

В течение 

года, по 

плану 

Родительский комитет 

9. Изготовление и распространение 1-4 Сентябрь,  Социальный педагог 
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социальной рекламы для родителей по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике суицида, буклетов по 

соблюдение ПДД 

декабрь, 

март, май 

10. Международный день пожилых людей  1-4 1 октября 
Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

11. День отца в России 1-4 16октября 
Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

12. День матери в России 1-4 27 ноября 
Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

На индивидуальном уровне 

1. 

Беседы и консультации по проблемам 

обучения и решения острых конфликтных 

ситуаций, детско-родительских 

отношений, по запросу или итогам 

диагностики. 

1-4 

По мере 

необходим

ости 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, Классные 

руководители 

2. 
Правовой всеобуч для родителей детей 

«группы риска» 
1-4 

По мере 

необходим

ости 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

советник директора по 

воспитанию 

3. 
Участие родителей в педагогических 

консилиумах, проектах, круглых столах 
1-4 

Один раз в 

четверть 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, советник 

по воспитанию 

4. 
Посещение семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
1-4 

По мере 

необходим

ости 

Социальный педагог 

5. 

Индивидуальное консультирование c 

целью    координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-4 

 

По мере 

необходим

ости 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

социальный педагог, педагог-

психолог 

6. 

Родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные 

учебные и 

внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе 

1-4 
В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

7. 

Индивидуальные психолого-

педагогические консультации по 

подготовке выпускников к экзаменам через 

систему индивидуальных бесед с 

психологом и общешкольных 

родительских собраний 

1-4 

В течение 

года, по 

плану 

проведения 

родительск

их 

собраний 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1. Формирование активов класса 1-4 
1-я неделя                     

сентября 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

2. Участие в ключевых делах школы 1-4 
В течение 

года 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

3. Организация дежурства по школе 1-4 
В течение 

года 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1.  

Составление схем безопасных маршрутов 

движения детей в школу и обратно, 

принятие мер к ограждению опасных для 

движения детей мест. 

1-4 

сентябрь 

 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

2.  

Проведение декады детской дорожной 

безопасности 
1-4 

сентябрь Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

3.  

Встречи с работниками ГИБДД 

1-4 

 

в течение 

года 

 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

4.  

Проведение минуток безопасности. 

1-4 

ежеднев 

но 

 

Классные руководители 

5.  
Игра-викторина по ПДД. Приём 

первоклассников в ряды пешеходов. 
1 

октябрь Педагог-организатор 

6.  

Игра в начальных классах «Поле чудес»  

«Я знаю ПДД!» 1-4 

октябрь Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

7.  
Инструктаж по ПДД перед осенними 

каникулам. 
1-4 

октябрь Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

8.  

«Фликер» напоминаем о зимних дорожных 

ловушках и вручаются фликеры 

(светоотражающие элементы) 

1-4 

ноябрь Классные руководители. 

9.  

Профилактическая работа с 

обучающимися, нарушившими ПДД. 1-4 

по фактам 

происшест

вия 

Совет по профилактике 

10.  
Просмотр видеоматериалов по ПДД. 

1-4 
1 раз 

четверть 

Организатор ОБЗР 

11.  
Классные часы «У ПДД каникул не 

бывает» (ПДД во время зимних каникул). 
1-4 

декабрь 

 

Классные руководители 

 

12.  

 Акция по ПДД 

1-4 

декабрь Зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор 

13.  

Мультимедиа игра «Автомобиль, дорога, 

пешеход» 1-4 

январь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные  руководители 

14.  

Месячник плакатов, пропагандирующих 

ПДД. 

 

1-4 

Январь, 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор , 

классные  руководители 

15.  
Инструктаж по ПДД перед весенними 

каникулами. 
1-4 

март Зам.директора по ВР,  

классные  руководители 

16.  
Встречи с инспекторами ГИБДД 

Викторина по ПДД 
1-4 

апреля Зам.директора по ВР,  

классные  руководители 

17.  
Беседа с учащихся, имеющих велосипеды. 

 
1-4 

май Зам.директора по ВР,  

классные  руководители 

18.  
Классные часы о дорожной безопасности 

во время летних каникул. 
1-4 

май Зам.директора по ВР,  

классные  руководители 
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Беседы в начальной школе о правилах 

безопасного поведения летом. 

День здоровья и безопасности с 

приглашением ДПС, инспектора ПДН. 

Профилактика терроризма и экстремизма 

1. 

Цикл мероприятий, посвященных, 

Международному дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

-беседы, классные часы; 

-акции «Нет – терроризму!» 

2-4 
2-3 

сентября 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители. 

Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранению 

причин, способствующих суицидам несовершеннолетних 

1.  

Организация совместной работы  с 

сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних (ПДН) по 

профилактике правонарушений. 

1-4 

В течение 

года   

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

2.  Составление социального паспорта школы. 
1-4 

Сентябрь  
Социальный педагог, 

классные руководители 

3.  

Выявление и учет несовершеннолетних 7-

17 лет, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия  

1-4  по мере 

необходим

ости 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

4.  

Организация работы по выявлению и учету 

семей, находящихся в социально-опасном п

оложении  и невыполняющими обязанност

и по воспитанию, обучению и содержанию 

своих несовершеннолетних детей (банк дан

ных). 

1-4 

В течении  

года 

Социальный педагог, классны

е руководители 

5.  

Профилактические классные часы и 

беседы: 

«Как научиться жить без драки»  

 «Подростки ХХI века»  

«Подросток и конфликты»     

«Быть здоровым- здорово» 

«Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом»  

3-4 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

6.  

Посещение семей,   находящихся в социаль

но опасном положении, с целью обследова

ния материально-бытовых условий прожив

ания несовершеннолетних 

1-4 
Весь 

 период 

 

 социальный педагог 

7.  
Работа с учащимися, опаздывающими и пр

опускающими занятия 

1-4 
Ежедневно социальный педагог 

8.  

Оформление информационного стенда по п

рофилактике правонарушений и регулярно

е обновление информации 

1-4 В течение 

года (по 

запросу) 

социальный педагог 

9.  Работа «Школьной службы примирения» 1-4 По  плану социальный педагог 

10.  

Организация диагностирования и 

консультирования детей, поддержка 

родителей с целью оказания экстренной 

помощи. 

 

1-4 

По мере 

необходим

ости 

Педагог-психолог  
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11.  

Организации оздоровления детей и их 

занятости в летний период 

1-4 

Май-август 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1. Совместные беседы с инспектором ПДН по 

профилактике правонарушений, 

табакокурения, суицидального поведения, 

экстремистского поведения; посещения на 

дому семей учащихся, часто 

пропускающих занятия; участие в работе 

Совета профилактики.    

1-4 По плану 

совместны

х 

мероприят

ий 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители. 

2. Детские лагеря отдыха  – организация 

отдыха детей 

1-4 Каникуляр

ное время 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3. Международный день музыки, совместно с 

РЦКД 

2-3 1 октября 
Советник по воспитанию 

4. День добровольца в России, совместно с 

МАУ «РДТ» 

1-4 5 декабря 
Советник по воспитанию 

5. День детских общественных организаций 

России 

1-4 19 мая 
Советник по воспитанию 

11. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1. Организация экскурсий на предприятия 1-4 
В течение 

года 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

12. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

1. Посвящение в Орлята России 1 
Сентябрь - 

ноябрь 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 

2. 

Взаимодействие  с объединением РДДМ 
«Движение первых» (первичное 

отделение). 
1-4 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

3. День детских общественных организаций 1-4 19 мая 

Советник по воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 
 

План воспитательной работы с обучающимися, находящихся на индивидуальном 

обучении на 2024-2025 учебный год 

 

№ Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Период 

1 Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

Конкурс рисунков «Золотая осень» Сентябрь 2024 г. 

2 Экологическое 

Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

 

Конкурс подделок Октябрь 2024 г. 

3 Физкультурно-оздоровительное 

Экологическое 

Духовно-нравственное 

«Праздник осени» Октябрь 2024 г. 

4 Физкультурно-оздоровительное 

 

Спортивная эстафета Декабрь 2024 г. 

5 Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

Конкурс «Новогодние игрушки» Декабрь 2024 г. 
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6 Духовно-нравственное 

Физкультурно-оздоровительное 

 

 

Праздник «Здравствуй Новый год» Декабрь 2024 г. 

7 Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

Гражданско-патриотическое 

«День защитников Отечества» 

Конкурс стихотворений, песен 

Праздник для мальчиков 

Февраль 2025 г. 

8 Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

Гражданско-патриотическое 

Физкультурно-оздоровительное 

Экологическое 

«8 марта» 

Праздник для девочек и мам 

 

 

Март 2025 г. 

9 

 

Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

Гражданско-патриотическое 

Физкультурно-оздоровительное 

«День победы» 

Конкурс стихотворений, песен 

 

Май 2025 г. 

 

10 

Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

 

Конкурс рисунков «Весна-красна» Май 2025 г. 
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