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Паспорт программы 

Тип программы общеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра вариант 8.4 с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию 

Статус программы Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе   

- ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N1598);  

  - Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г.  N 

1599 «Об утверждении  Федерального Государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

 -  ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

ОДОБРЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ (ПРОТОКОЛ ОТ 22.12.2015ГОДА №4/5); 

 - АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УМЕРЕННОЙ, ГЛУБОКОЙ ИЛИ 

ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2) ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ №39; 
  Правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методические комплекты, 

разработанные для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. 

Назначение программы Программа предназначена для начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Категория 

обучающихся 

Учащиеся 1 класса РАС вариант 8.4 с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Сроки освоения 

программы 

Срок освоения программы 1 учебный год (сентябрь 2023 – май 2024 года) 

Пролонгированные сроки обучения составляются и рассчитываются по 

индивидуальному плану обучения. 

Объём учебного 

времени 

Рабочая программа рассчитана в соответствии с учебным планом ОГКОУШ 

№39. 

Форма обучения Очная  

Режим уроков Фронтальный, индивидуальный, групповой, подгрупповой 

Форма контроля Устный ответ, практическое выполнение задания 
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Пояснительная записка. 

 

Базовые учебные действия.  
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с РАС (вариант 8.4) направлена на 

формирование готовности ребенка к овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи:  

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,  к эмоциональному,  коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся.   

2. Формирование учебного поведения:  

 Направленность взгляда (на говорящего взрослого,  на задание);  

 Умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «покажи»);  

 Использование по назначению учебных материалов;  

 Умение выполнять действия по образцу и по подражанию.   

3. Формирование умения выполнять задание:  

 В  течение определенного периода времени,  

 От начала до конца, 

 С заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

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

потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит, как на групповых, индивидуальных 

занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного 

плана. 

 

 

. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

 

Рабочая программа по организации учебного процесса в 1(дополнительном) классе составлена на основе: 

 ФГОС приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении  Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598),  

 от 22.03.2021г. приказ № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”, 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы, для обучающихся с РАС вариант 8.4, 

нацеленной на образование детей   с РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития ) с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей; 

 учебного плана школы;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28); 
 

Программа включает следующие разделы:  

 Язык и речевая практика  

 Математика 

 Окружающий мир 

  Искусство 

 Физическая культура 

 Коррекционно-развивающие занятия. 
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Основное содержание учебных предметов  

Речь и альтернативная коммуникация  

Пояснительная записка.  

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

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

аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются 

трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

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

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей  устная (звучащая) 

речь отсутствует, присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно  затруднено, либо невозможно.   

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

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

обучающихся с РАС в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления 

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

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.   

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное 

поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

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

более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, 

заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, 

организованное включение в общение.    

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

«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;  

 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.  

Примерное содержание предмета  

Коммуникация  

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

Установление зрительного контакта с взрослым. Поддержание зрительного контакта с говорящим 

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

собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, указательного жеста, изображения, 

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

благодарности. Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Вопросы к собеседнику. 

Ситуационное содержание речи и общение с собеседником. Прощание с собеседником.   

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  

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

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

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

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

(признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количественное выражение. Понимание слов, 

обозначающих пространственное расположение: «на», «над», «внизу - вверху», «рядом», «справа – 

слева» и др. Понимание местоимений: я, ты,  свой, мой, это и т.д. Понимание содержания 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий.  

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

комплексов, звукоподражания. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение 

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

субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. 

Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Употребление слов, 

обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верней 

полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.).  

Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. Использование обобщающих 

понятий. Пересказ текста по картинке, по серии картинок, по плану. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение последовательности событий. Договаривание слов в предложении. 

Завершение сюжета рассказа. Составление описательного рассказа. Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. Составление 

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

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

напечатанных слов (имя, предмет, действие).  

Чтение и письмо  

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих предметов 

АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3.).  

Содержание программы  

  Основное содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация" 

представлено тремя направлениями,  в каждом из которых содержатся тематические блоки. Блоки 

включают задачи формирования у обучающихся в 1 дополнительном классе специфических умений, 

связанных с овладением доступных обучающемуся средств коммуникации,  в аспекте  

развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению коротких произведений с 



рассматриванием иллюстраций, использования пишущих предметов по назначению. 

Сформированные умения могут рассматриваться как коммуникативная готовность обучающихся  

к усвоению программного материала.   

        Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. Для 

обучающихся 3 группы реализации программы показана в индивидуальной (надомной) форме обучения.  

        Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации,  чтение и письмо. В 

дополнительном классе  в  разделе  "чтение и письмо" формируются предпосылки к чтению и 

письму. Методы обучения основаны на игровых приемах с использованием пальчиковых игр для 

развития ручной и мелкой моторики, игр на развитие слухового внимания и фонематического  слуха, 

интереса к прослушиванию коротких текстов, рассматриванию иллюстраций.    

Направление: Учитель и ученик  

Блок: Приветствие взрослого.  

         Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию  приветствия, зрительный 

контакт «глаза в глаза», фиксация внимания на лицо взрослого, прослеживание за его движениями и 

действиями; использование руки для  приветствия.  

Ориентировка на взрослого и прислушивание к его голосу (слуховое внимание и слуховое 

восприятие) в процессе чтения сказок,  положительное реагирование (мимико-жестикуляторными 

средствами) на обращенную речь взрослого, на игровые движений рук и действий пальцев с речевым 

сопровождением.  

Блок: Приветствие сказочных персонажей.  

           Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию  со сказочным 

персонажем, фиксация и прослеживание взором за движениями и действиями взрослого с 

персонажами, реагирование (мимико-жестикуляторными средствами и действиями) на игровое 

действие со сказочными персонажами; использование руки для приветствия сказочных персонажей.  

           Интерес к речи взрослого и прислушивание к его голосу в процессе чтения текста, 

положительное реагирование (мимико-жестикуляторными и вербальными средствами) на 

обращенную речь взрослого от лица сказочного персонажа и предметно-игровые действия.  

Блок: Я и мое имя, моя фотография.  

            Положительная реакция на свое имя,  а также на уменьшительно-ласкательные 

его формы;  использование доступных вербальных или невербальных средств для называния своего 

имени, узнавания себя на фотографии.   

          Выделение своей фотографии среди других (или на общей фотографии) с 

использованием указательного жеста и речи. Выполнение игровых действий по подражанию 

действиям взрослого в процессе пальчиковых игр с речевым сопровождением.    

Блок: Моя любимая игрушка.  

Эмоционально-положительное реагирование на игровую ситуацию, фиксировать и 

прослеживать взором за действиями взрослого с игрушкой, реагировать (мимико-жестикуляторными 

средствами и действиями) на игровое действие с игрушкой; выполнение предметно-игрового 

действия с игрушкой в сопровождении речевого высказывания.  

Прослушивание коротких сказок, выбор сказочных персонажей, проявление интереса к 

обыгрыванию сюжетной игрушки с использованием  доступных вербальных и невербальных средств 

(взглядом, жестикулярно-мимическими средствами, жестом, действием),  выбор любимой игрушки 

среди других. Выполнение предметно-игровых и отобразительных действий с сюжетными 

игрушками.   

Блок: Моя любимая сказка, драматизация сказки.   

Прослушивание сказок, проявление интереса к обыгрыванию сказки с использованием 

вербальных и невербальных средств коммуникации в игровых ситуациях, передача с помощью 

специфических движений и эмоциональных проявлений характера персонажей; невербальное 

сопровождение или речевое высказывание в процессе театрализованных действий.  

Выражение положительного отношения к обыгрыванию сказки или ее драматизации; 

запоминание персонажей, их действий, фрагментов сюжета  с использованием доступных 

вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств 

(изображения графические, печатные, электронное устройство), передача сюжета сказки разными 



доступными обучающемуся способами (совместные действия, по показу и подражанию, 

самостоятельные действия).  

Блок: Моя любимая игра.  

Проявление интереса к игровой ситуации, самостоятельный выбор игрушки или игры; 

соблюдение игровых правил при участии в игре и партнерских отношений; невербальное 

сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий.  

Выражение положительного отношения к выбору любимой игры; запоминание правил, 

порядок игровых действий с использованием доступных вербальных, невербальных средств (словом, 

звуком, жестом, действием), альтернативных средств (изображения графические, печатные, 

электронное устройство), передача сюжета игры разными доступными обучающемуся способами 

(совместными действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями); оценка 

собственных игровых действий средствами коммуникации (вербальными , невербальными, 

альтернативными).  

Блок: Мои желания.  

Использование вербальных и невербальных средств коммуникации для выражения своих 

житейских желаний и потребностей: обращение за помощью, высказывание участия, благодарности, 

согласия, отказа и др.   

Выражение положительного отношения к ситуации высказывания своих житейских желаний 

и потребностей:  в быту, в игре, в ситуации беседы о прослушанном произведении (о сказке), фильме 

и т.д.  

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам), выполнение 

элементарных графических заданий.   

Блок: Мне нравится.  

Выражение положительного отношения к ситуации передачи своего отношения к 

определенной ситуации или объектам (предметам)  с помощью вербальных, невербальных и 

альтернативных средств коммуникации.  

Выбор предмета для удовлетворения своих потребностей к познанию окружающего мира (в 

игровой ситуации, в ситуации прослушивания сказок, просмотра видеофрагментов, мультфильмов и 

т.д.).  

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам, карандашам, 

ручке), выполнение элементарных графических заданий.   

Направление: Ученик - учитель -сверстник   

Блок: Приветствие сверстника (узнавание).  

Эмоционально-положительное отношение к ситуации  приветствия сверстника (другого 

ребенка), прослеживание за его движениями и действиями; использование жеста для  приветствия.  

Интерес к сверстнику как партнеру в совместной игровой ситуации; выполнение 

целенаправленных действий  с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации в 

играх с мячом.  

Выбор пишущего предмета (мелков) для предметного изображения.    

Блок: Имена сверстников.  

Запоминание имен сверстников, называние их уменьшительно-ласкательными формами;  

называние имен детей в разных житейских и игровых ситуациях; узнавание  и называние имен 

сверстников по фотографиям.   

Узнавание  сверстников и называние их имен по фотографиям, выбор  

и приглашение сверстника  для совместной игры.  

Выполнение элементарных графических заданий.  

Блок: Игрушки нашего класса.  

Интерес к игровой ситуации, обыгрывание (и называние) знакомых игрушек;  

выполнение совместных предметно-игровых действий с игрушками в сопровождении речевого 

высказывания; совершение обмена игрушками со сверстниками с использованием  

доступных вербальных и невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием).  

Выполнение определенных игровых действий по речевой инструкции взрослого, 

высказывание доступными средствами коммуникации о своих игровых действиях.  

Выбор пишущего предмета (мелков) для раскрашивания предметного изображения.    

Блок: Вместе слушаем сказки.  



Прослушивание сказок совместно с одноклассниками, проявление интереса к обыгрыванию 

сказки с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации в игровых ситуациях, 

передача с помощью специфических движений и эмоциональных проявлений характера персонажей; 

невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе театрализованных действий.  

Выражение положительного отношения (словом, звуком, жестом, действием) к обыгрыванию 

сказки или ее драматизации; передача сюжета сказки  в соответствии с ролями персонажей разными 

доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и подражанию, 

самостоятельными действиями).   

Участие в дидактических играх, направленных на различение сказочных персонажей по 

звукоподражанию ("Кто в гости пришел?", "Кто спрятался?"),  использование в ответах различные 

средства коммуникации (картинки, игрушки, планшеты,  звуки, слова, фразы и др.).     

Блок: Я и учитель играем со сверстником (игры с правилами).  

Выбор настольно-печатной игры; выбор партнера для совместной игры; использование 

элементарной считалки для определения ведущего игры; невербальное сопровождение или речевое 

высказывание в процессе игровых действий.  

Выражение положительного отношения к выбору настольно-печатной игры; запоминание 

правил, порядок игровых действий с использованием доступных вербальных, невербальных средств 

(словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств (изображения графические, печатные, 

электронное устройство), передача правил игры разными доступными обучающемуся способами 

(совместными действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями).  

Выполнение элементарных графических заданий разноцветными карандашами 

(раскрашивание предметного изображения).     

Блок: Наш класс (фотоальбом)  

Выражать доступными вербальными, невербальными средствами (словом, звуком, жестом) 

потребность к взаимодействию с одноклассниками; запоминание  фотографий сверстников среди 

других детей, узнавание лиц одноклассников на общей фотографии при использовании необходимых 

средств коммуникации (жест, звуки, слово).  

Узнавание сверстников по их действиям  на фотографиях (Петя рисует. Коля поливает цветы и 

т.д.).  

Участие в подвижных играх, направленных на различение сверстников по голосу ("Кто тебя 

позвал?"), использование в ответах различные средства коммуникации (фотографии, звуки, слова, 

фразы и др.).     

Блок: Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии).  

Выражение проявлений эмпатийных чувств к сверстнику в разных игровых ситуациях (в 

предметно-игровых действиях, подвижных играх, хороводах (хороводы "Каравай-каравай", 

праздники "Осень", "Новый год" , "День рождения" и др.).  

 Высказывание положительного отношения к приобретенному социальному опыту 

взаимодействия со сверстником с помощью вербальных, невербальных средств коммуникации.  

 Участие в дидактических играх (просушивание аудиозаписей), направленных на различение 

звуков и шумов окружающей действительности (морской шторм, шум дождя, шум ветра, звон 

колокола),  использование в ответах различные средства коммуникации (картинки, 

игрушки, планшеты,  звуки, слова, фразы и др.).  

Направление: Ученик - сверстник   

Блок: Приглашение к взаимодействию  

Положительное обращение к сверстнику (жестом, мимикой, звукоподражанием, словом), 

представление по имени; с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации, называние 

совместных игровых или бытовых действий.   

Обращение доступными вербальными или невербальными средствами коммуникации к 

сверстнику с приглашением к совместной деятельности по инструкции учителя; выполнение задания 

учителя в парах (в игре, во время дежурства и т.д.).  

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, 

короткие слова)  с использованием для    ответов различные средства коммуникации (таблицы, 

планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).         

Блок: Лепим вместе  



Положительное отношение к созданию совместной поделки со сверстником; передача друг 

другу материала для лепки по заданию учителя; обращение к сверстнику по имени; оказание помощи 

сверстнику в процессе лепки, участие в обыгрывании поделки в доступной обучающемуся 

вербальной или невербальной форме коммуникации.  

Выбор материала для лепки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в процессе 

продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся вербальной или невербальной 

форме коммуникации оценки своей поделки и поделок сверстников (такой-не такой, такие - не такие, 

похож - не похож и т.д.).  

Выполнение графических заданий на листах бумаги, задания "Дорисуй", обведение предметов 

по трафаретам.  

Блок: Строим вместе  

Положительное отношение к созданию совместных построек со сверстником (наш дом, наша 

улица); передача друг другу материала для конструирования по заданию учителя; обращение к 

сверстнику по имени; оказание помощи сверстнику в процессе постройки, участие в обыгрывании 

постройки в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации.  

Выбор материала для постройки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в 

процессе продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся вербальной или 

невербальной форме коммуникации оценки своей постройки и построек сверстников (такой - не 

такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.).  

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, 

короткие слова)  с использованием в ответах различные средства коммуникации (таблицы, 

планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).         

Блок: Рисуем вместе  

Положительное отношение к созданию совместных рисунков со сверстником (по сюжетам  

знакомых сказок "Репка", "Колобок" и др.); передача изображенного сюжета (фрагмента) в 

доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации, умение участвовать в 

создании продукта коллективного труда (картины: "Город", "Золотая осень", "Сбор урожая", 

"Новогодняя елка"); выражение просьбы о помощи в процессе продуктивных действий.  

Выбор персонажа или определенного сюжета из знакомой сказки для рисования; выражение в 

доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации оценки своего 

рисунка или совместного изображения (такой-не такой, такие-не такие, похож - не похож и т.д.).  

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, 

короткие слова)  с использованием для   ответов различные средства коммуникации (таблицы, 

планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).         

Блок: Играем вместе (настольно-печатные, подвижные игры и др.)  

Выбор настольно-печатной игры и партнеров для совместной игры; использование 

элементарной считалки для определения ведущего игры; обращение доступными средствами 

(мимико-жестикуляторными, речевыми) к партнерам по игре в процессе игровых 

действий; положительно реагировать на завершение игры, выражать слова благодарности 

сверстникам за совместную игру.   

Использование различных средств коммуникации, в том числе альтернативных (изображения 

графические, печатные, электронное устройство) для передачи и соблюдения правил игры разными 

доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и подражанию, 

самостоятельными действиями).  

Совместное выполнение графических заданий на общем листе бумаги, задания "Дождливая 

погода", "Весенняя пора" "Весенняя лужайка".  

Блок: Помоги другу  

Выполнение совместных поручений учителя; сотрудничество детей в парах для выполнения 

поручений; готовность оказать помощь сверстнику для завершения определенного действия или 

поручения; выражение отношения к завершенному действию или поручению доступными 

средствами коммуникации; обращение к сверстнику  с просьбой и выражение слов благодарности за 

оказанную помощь.   

Совместное прослушивание фрагментов аудиозаписей знакомых сказок, использование 

различных средств коммуникации (планшеты, иллюстрации, игрушки, рисунки, действия, звуки. 

слова и др.) для ответов.    



Блок: Готовимся к празднику. Участвуем в празднике.  

Ориентировка на сверстника и продуктивное сотрудничество в подготовке праздника; 

выполнение определенных поделок или подготовка фрагментов оформления праздника, 

взаимодействие в паре со сверстником, в группе, действия по очереди, действия в определенной 

последовательности.  

Выполнение заданий учителя; с помощью доступных средств коммуникации обозначать свою 

роль и участие в празднике, отвечая разными средствами коммуникации на конкретные вопросы 

взрослого (что ты делал на празднике? кем ты был?),  принятие помощи сверстника; выражение 

благодарности за оказанную помощь.  

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 99 часов в год, 

количество часов в неделю – 3.   

Примечание:  

Объем часов урочной работы с детьми (1 группы) в дополнительном классе реализуется в трех 

направлениях:   

1 направление 24 часа,  

2 направление 18 часа,  

3 направление 56 часов.  

Объем часов урочной индивидуальной работы с детьми (2 группы) реализуется также в 3-х 

направлениях:   

1 направление 42 часов,  

2 направление 36 часов,  

3 направление 21 час.  

Объем часов урочной индивидуальной работы с детьми (3 группы) реализуется только в двух 

направлениях:  

1 направление 86 часов,  

2 направление 13 час.  

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного материала 

каждым ребенком  с соблюдением норма-часов для освоение конкретной тематической области, в 

некоторых случаях это  требует индивидуальной формы обучения.  

Программный материал распределен поэтапно:  

Этап: формирование эмоционально-личностного контакта учителя с обучающимся, закрепление 

эмоционально-личностного общения и формирование ситуативного –делового общения учителя с 

обучающимися (24 – 42- 86 часа).  

Этап: закрепление ситуативного –делового общения обучающихся с учителем и формирование 

ситуативно-делового интереса к сверстнику (18-36-13).  

Этап: формирование ситуативно-делового взаимодействия со сверстником (56-21-0).  

Тематическое планирование учебного предмета включает три направления:   

  1 направление: «Учитель и ученик»  

  2 направление: «Ученик-учитель-сверстник»  

 3 направление: «Ученик-сверстник».  

Каждое направление включает несколько тематических блоков, которые распределены на 

конкретные временные периоды с учетом особенностей каждой категории обучающихся (1,2,3 

группы детей).  

Умения, формируемые в каждом тематическом блоке, закрепляются в содержании следующих 

блоков в рамках соответствующих уроков.   
Тематическое планирование  

№  

Блок  

Тематика  Кол-во часов  

1 группа  2 

группа  

3 

группа  

Учитель и ученик  24  42  86  

1  Приветствие взрослого.  3  4  6  

2  Приветствие сказочных персонажей.  3  4  12  

3  Я и мое имя, моя фотография.  2  4  6  

4  Моя любимая игрушка.  2  6  14  

5  Моя любимая сказка, драматизация сказки.  3  6  12  



6  Моя любимая игра.  3  6  14  

7  Мои желания.  4  6  10  

8  Мне нравится.  4  6  12  

Ученик-учитель  

Сверстник  

18  36  13  

1  Приветствие сверстника (узнавание).  2  4  2  

2  Имена сверстников.  2  4  2  

3  Игрушки нашего класса.  3  6  4  

4  Вместе слушаем сказки.  2  4  5  

5  Я и учитель играем со сверстником (игры с 

правилами).  

5  10  -  

6  Наш класс (фотоальбом)  2  4  -  

7  Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии).  4  4  -  

Ученик-сверстник  56  21  -  

1  Приглашение к взаимодействию.  6  6  -  

2  Лепим вместе.  8  -  -  

3  Строим вместе.  6  -  -  

4  Рисуем вместе.  6  -  -  

5  Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и 

др.)  

12  9  -  

6  Помоги другу.  6  -  -  

7  Готовимся к празднику. Участвуем в празднике.  12  6  -  

  

Планируемые результаты  

Оценивается динамика достижений  в коммуникации общего характера: отклик на имя и 

положительное реагирование невербальными и вербальными средствами на обращение к ним 

знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в знакомой ситуации, с использованием 

усвоенных средств общения.  

 У обучающихся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) отмечается готовность 

к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, используя при этом доступные, 

вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; возможность включения в знакомую 

ситуацию социального взаимодействия.  

У обучающихся с тяжелой умственной отсталостью и у некоторых детей с  

множественными нарушениями в развитии(2 группа) отмечается интерес   к взаимодействию со 

знакомым взрослым, при использовании зрительного контакта «глаза в глаза», прослеживание за 

действиями взрослого  в конкретной коммуникативной или игровой ситуации.  

У обучающихся с глубокой умственной отсталостью и у большинства детей с 

множественными нарушениями в развитии(3 группа) отмечаются реакции на 

знакомого взрослого  в игровой ситуации  при использовании доступных средств коммуникации с 

возможностью зрительного контакта «глаза в глаза», прослеживания за действиями взрослого.   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Математические представления 

Пояснительная записка. 

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

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

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

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

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

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 

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

чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления 

блюда и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и 

умений по применению их в повседневной жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

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

представления», «Временные представления».  

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

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

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических 

задач. Умение устанавливать взаимно однозначные соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при 

посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе 

ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у 

ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. 

Представления об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических фигурах 

формируются не только на уроках математики, но и на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, 

труду. Освоение простейших измерительных навыков и умений, необходимых при пользовании 

инструментами: мерной кружкой, весами, линейкой, термометром и др.  

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

в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по математике с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для 

которых содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в 

индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный 

план.   

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

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

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

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

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

различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений.  

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

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

(без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

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

Соотнесение цифры с количеством предметов. Графическое изображение цифры. Представление 



множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. 

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

калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег. 

Представления о величине. 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

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

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

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

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

весу. Измерение с помощью мерных инструментов. 

Представление о форме. 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых геометрических 

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

Соотнесение объемного геометрического тела с плоскостной геометрической фигурой (куб – 

квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – прямоугольник). 

Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической 

фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»). 

Пространственные представления. 

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

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

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

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

(«верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Конструирование предмета из двух 

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

предметов или изображений. Определение месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 

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. 

Содержание программы 

«Представления о форме»  

 «ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ»  

   «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

 - «ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

 «КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

Задачи и направления 
-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

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

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много;- Умение 

различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, составлять и прослеживать 

последовательность событий. 

Принципы организации учебного процесса: 

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» 

с учетом особых образовательных потребностей; 

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)всеми 



видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 

- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и 

закономерностей психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает соответствие 

содержания образовательной программы уровню фактического и возрастного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной умственной 

отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на фактический возраст ребенка. 

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – предусматривает отбор 

разделов и тематического содержания из примерных основных общеобразовательных программ, 

разработанных для определенной категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Акцент следует делать на те разделы, которые в большей степени ориентированы на коррекцию и 

компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают особым образовательным потребностям и 

возможностям детей. Интеграция разделов и тем осуществляется путем установления внутренних 

взаимосвязей содержательного характера. 

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает продуманную 

регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам программы для более рационального 

использования времени его освоения и учета реальных возможностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в его усвоении. Необходимость реализации этого принципа обусловлена 

своеобразным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения материала. Например, в 

более увеличенном объеме по сравнению с программами для детей с соответствующими 

нарушениями может быть представлена тематика занятий по изобразительной деятельности, 

конструированию, развитию речи и др. 

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.  

Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии 

обучающихся. 

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа 

заключается в необходимости расположения тем по каждому разделу в определенной 

последовательности, учитывающей степень усложнения материала и постепенного увеличения его 

объема, при этом каждая последующая часть программы является продолжением предыдущей 

(линейность). При концентрическом построении индивидуальной программы осваиваемый материал 

повторяется путем возвращения к пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его 

усвоения, расширения и закрепления определенных представлений и понятий. 

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность 

видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных случаях изменения 

последовательности в изучении.  

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип направлен на 

реализацию основных содержательных линий развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: социальное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, формирование 

ведущих видов деятельности и др. 

- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает 

предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми субъектами 

коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами, учителями-

логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами-предметниками, родителями, 

педагогами дополнительного образования и другими специалистами. 

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и 

реализации АООП, СИПР. В отношении детей с ограниченными возможностями здоровья 

основополагающим становится формирование жизненных навыков, которые проявляются в 



достижении умения реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки или иначе 

навыки жизненной компетентности позволяют ребенку с отклонениями в развитии ежедневно 

выполнять целый ряд функций,  обеспечивающих  его  жизнедеятельность 

(самообслуживание, передвижение, ориентировка в пространстве, коммуникация и др.). Необходим 

выбор таких направлений и форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как отмечалось 

выше, предшествует этап комплексного диагностического обследования, на основе которого 

составляется первичное заключение об уровне развития ребенка, определяются цель и задачи работы 

с ребенком. В то же время реализация программы требует систематического контроля динамических 

изменений в развитии ребенка, его поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или 

иного ребенка. Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые коррективы 

в содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно-

педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и реализации 

программы. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода предполагает определение 

адекватных индивидуальным особенностям и потребностям ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья условий обучения, форм и методов обучения, а также реализацию 

индивидуального подхода в выборе содержания, методов и приемов, планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками.  

Направления коррекционной работы: 
В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается проведение 

занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе.  

 – налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без умения 

ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и адекватно пользоваться 

помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать 

подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем 

обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

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

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его 

реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к 

деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить 

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 

вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят даже к 

усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. Именно 

изменением мотивации достигается переход активности из ненаправленной в целенаправленную; 

Деление обучающихся на группы 



1 подгруппа 

Краткая характеристика  

Показатели  

Физическое развитие Грубые отклонения в физическом 

развитии, ребенок не передвигается. 

Двигательная сфера Общая моторика грубо нарушена, 

ограничено движение рук и ног. 

Бытовые навыки При обслуживании себя полная 

зависимость от других. 

Социальный опыт Не ориентируются в окружающем. 

Способность к общению В контакт не вступает, взгляд не 

фиксирует. 

Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого не 

проявляется. 

Сформированность высших психических 

функций 

Восприятие 

Не сформированы 

Память 

Мышление 

Речь Понимание обращенной речи 

недоступно. 

2 подгруппа 

Показатели  

Физическое развитие Грубые отклонения в 

физическом развитии, способ 

передвижения – ползание. 

Двигательная сфера Грубое недоразвитие 

дифференцированных движений 

пальцев рук. 

Бытовые навыки При обслуживании себя 

полная зависимость от других. 

Социальный опыт Не ориентируются в 

окружающем. 

Способность к общению Контакт крайне затруднен из-за 

непонимания обращенной речи. 

Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого 

активно не проявляется. 

Сформированность высших психических 

функций 

Восприятие 

Восприятие знакомых 

предметов возможно при условии 

максимальной направляющей помощи 

взрослого. 

Память Опосредованное запоминание 

недоступно. 

Мышление Обобщение, абстрагирование 

недоступны. 

Речь Понимание обращенной речи 

недоступно. 

 

3 подгруппа 

Краткая характеристика 



Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки самообслуживания 

сформированы частично, необходим контроль за  внешним видом, подбором одежды в соответствии 

с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, выполняет простые поручения. 

Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность 

(точность движений, ритм), отмечается напряжённость, скованность, слабая регуляция мышечных 

усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной близости, анализ, синтез – со 

значительной помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса восприятия. 

Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая произвольность. Память – механическая, малый 

объём.  

Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: 

целенаправленнаядеятельность развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый, предлагаемую 

программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение деятельностью, к оценке 

результатов деятельности ограниченный интерес.  

Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: адекватно 

используют учебные принадлежности, выполняют инструкции.  

Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо нарушенной 

слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения звукопроизношения. Активно 

повторяют за педагогом отдельные слова. В обращенной речи понимают простые инструкции. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во 

часов 

по 

разделу 

 1 модуль  

1. 1 «Формирование представлений о форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

2 

2.  «Маленькие и большие квадраты» 2 

3.  «Предметы похожие на круг, квадрат» 2 

4.  «Раскрашивание круга, квадрата» 2 

5.  «Обведение круга, квадрата по контуру» 2 

6.  «Штриховка круга, квадрата» 2 

 Всего 12 часов  

 2 модуль  

7.  «Формирование представлений о величине» 

«Большой-маленький» 

«Длинный- короткий» 

2 

8.  «Большие и маленькие игрушки» 

«Игровые упражнения на сопоставление двух объектов 

по величине длинный-короткий, используя приемы наложения 

и приложения». 

2 

9.  «Я большая, а ты маленький» 

«Штриховка предметов различной величины длинная 

лента, короткая лента». 

2 

10.  «Подбери одежду для большой куклы, для маленькой 

куклы» 

«Подбери ленты для кукол» 

2 

11.  «Постройка башни» 

«Длинный мост, короткий мостик» 

«Выделение «короткий - длинный» предметов в 

различных игровых ситуациях, в конструктивной 

деятельности». 

3 

 Всего 11 часов  



 6 модуль  

27. 2 «Формирование пространственных представлений» 

«Поровну-больше» 
2 

28.  «Разложи игрушки» 2 

29.  «Пространственные понятия: поровну - больше, к, от.» 2 

30.  «Игровые упражнения на перемещение в пространстве, 

на изменение положений частей тела». 
2 

31.  «Игровые упражнения на перемещение в пространстве» 2 

32.  Закрепление тем: 

«Короткий длинный» 

«вверху - середина-внизу» 

«поровну - больше» 

2 

 Всего12 часов  

 Всего за год 68 часов  

 

Планируемые результаты 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 3 модуль  

12.  «Формирование пространственных представлений» 

«Вверху-середина-внизу» 
2 

13.  «Разложи игрушки по полкам» 2 

14.  «Разложи одежду по полкам» 2 

15.  «Ориентация на листе бумаги» 

«Вверх-середина» 

«Середина – низ» 

3 

16.  «Ориентация в классе» 

«Середина класса» 
3 

 Всего 12 часов  

 4 модуль  

17.  Формирование временных представлений «День-

вечер-ночь» 

2 

18.  «Части суток» 

«День-вечер-ночь» 

2 

19.  «Режим дня» 3 

20.  «Ночной режим» 2 

21.  Закрепление по теме: 

«Покажи, что ты делал днем, вечером» 

«Покажи, что ты делал ночью» 

2 

 Всего 12 часов  

 5  модуль  

22.  «Формирование количественных представлений»  

«Знакомство с понятием «один» и «много» 

«Знакомство с цифрой 1» 

2 

23.  «Один-много» 

«Цифра 1» 
2 

24.  «Много» 

«Выполнение различных действий: один — много 

хлопков». 

2 

25.  «Мои игрушки» 2 

26.  «В гостях  у лесовичка в лесу» 

Посчитай сколько шишек, найди цифру 1» 
2 

 Всего 10 часов  



- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- Называет (показывает) конструкцию.  

- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 

- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 

пирамида).  

- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два 

предмета одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки — большой и 

маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «Пирамида». 

Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: Катай, 

катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 

- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их 

величину. 

- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям) 

- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, ла-

дони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — имитирует захват 

маленького предмета). 

- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессори-материалами: «Розовая 

башня» (3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных наборов (раскладывает в 

ряд, строит домик). 

- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и 

кубиками» и т. п. 

- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 

- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, которую 

выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру),  

- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, 

сборка дидактической игрушки из деталей). 

- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 



- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну ем-

кость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый 

«Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, резиновые, тряпичные.  

- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 

неговорящий, то показывает под ноги на фигуру).  

– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. 

-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды, 

крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет — пусто). 

-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких 

модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 

- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.).  

-Переносит с одного места на другое разных предметов.  

-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 

- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): 

принеси мишку, посади его на стул и т. п.  

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 

действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 

человека с природой, бережного отношения к природе.   

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы,  формирование временных представлений, формирование 



представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и 

животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. 

Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится 

выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, 

животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней.  

Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, 

местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, 

гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их 

различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление 

о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих 

задач в СИОП: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, 

сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, значение грибов, способы 

переработки грибов.  

В  рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий по 

естествознанию с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание «Окружающий 

природный мир» не включаются в индивидуальную образовательную программу и данный предмет 

не вносится в их индивидуальный учебный план.    

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, 

семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с 

детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для 

демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, 

операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображения сезонных 

изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой 

уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.   

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного контакта с 

живыми обитателями природы  (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками 

и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть создан небольшой 

скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит небольшой учебный 

огород и/или поставлена тепличка. Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного 

формирования представлений об окружающем мире, а также развитию навыков трудовой 

деятельности для обучающихся. Кроме того, организованные занятия с животными и растениями 

способствуют нормализации эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного 

контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать 

животных в учреждении, необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в 

тепличные хозяйства и т.д.   

Содержание программы  

Растительный мир.  

Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях (берёза, дуб, клён, 

ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Представление об овощах (помидор, огурец, 

капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец). Представление 



о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, вёшенка, 

подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). Представление о травянистых растениях 

(цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). Представление о пряных 

травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята (мелисса, 

перечная)). Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях 

ухода за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в 

помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, 

фасоль, бобы), хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). 

Различение растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, 

бамбук). Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, 

грибов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол и др.).   

Животный мир.  

Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, свинья, лошадь, 

коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, 

белка, еж, кабан, тигр). Представление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса 

(белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких животных, 

обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, 

обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. Представление о домашних птицах 

(курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и зимующих птицах (голубь, 

ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о водоплавающих 

птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о речных рыбах (сом, окунь, щук). 

Представление о морских рыбах (акула, сельдь, камбала, рыба-ёж, скат). Представление о 

насекомом. Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, 

пчела, таракан). Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, 

морской конек, осьминог, креветка). Представление о значении животных в жизни человека 

(источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду и др.).  

Объекты природы.  

Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о 

воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. Представление о водоеме. 

Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной поверхности. 

Представление об изображении земной поверхности на карте. Представление о полезных 

ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро и др.) с учетом местных 

природных ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека.   

Временные представления.  

Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. Представление 

о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных явлениях природы (дождь, 

снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде текущего дня. Представления о 

деятельности человека в контексте течения времени: в разное время года, в разную погоду. 

Измерение времени (календарь, часы).    

  

Тематическое планирование  

  

№  Наименование разделов, тем программы  Кол-во часов по разделу  

1 модуль  

1  Золотая осень  

1  Человек и природа    1  

2  «Осень, в гости просим!»  

 Беседа, рассмотрение картин   

2  

3  Одежда и обувь человека осенью.   

Одень куклу на прогулку  

2  

4  «Что нам осень принесла?»    

 Овощи. (Огурец)  

 Фрукты.   

 Грибы.  

  

2  

2  

1  



  Всего часов за модуль:  10  

2 модуль  

2  Природа осенью  

1  Какие бывают растения?   Части дерева (лист)  

(рисование, аппликации)  

2  

2  Явления природы: дождь, листопад. (Составление гербария)  2  

3  А кто такие птички? (домашние и дикие)  

Перелетные и неперелетные птицы.  

2  

4  Занятия и труд людей осенью  1  

5  Обобщающий урок "В гости к осени"   1  

6  В мире  животных  1  

  Всего за модуль:   9  

  3 модуль 3)  Зимушка-зима  

1  Сравнение зверей и птиц  1  

2  "Здравствуй, зимушка-зима!"  2  

3  Одежда и обувь человека зимой  1  

4  Зимние явления природы (снег, метель, лед)  1  

5  Зимние забавы  2  

6  Что делают растения зимой? Елка  1  

7  Новый год.  

Изготовление украшений на елку.  

2  

  Всего часов за модуль:  10  

4 модуль  

1  Животные и птицы зимой  1  

2  Дикие животные. Заяц, волк.  2  

3  Домашние животные. Кошка и собака. Уход.  2  

4  Обобщающий урок "Зима"   

Что бывает зимой?  

1  

  Природа и человек  

1  Природа и рукотворный мир  1  

2  Из чего что сделано?  

Дерево  

Ткань  

Резина  

3  

3  Воздух и вода. Значение для человека и животных.  2  

  Всего часов за модуль  12  

5 модуль  

Весна, пришла!  

1  Явления природы: солнце, ветер  1  

2  Оживает все кругом!   2  

3  Одежда и обувь весной  1  

4  Растения весной. Части растений (лист, ветки).   

Комнатные растения. Уход.  

2  

5  Животные весной  2  

6  В гости к Мухе-Цокотухе  2  

7  Труд людей весной  1  

8  В саду и в огороде  1  

9  Всего часов за модуль:  12  

6 модуль  

6) Повторение  

1  Обобщающий урок "Весна пришла!"  1  

2  Части суток. День-ночь  2  



3  Закрепление по теме "Животные"  2  

4  Закрепление по теме "Птицы"  2  

5  Закрепление по теме "Растения"  2  

6  Закрепление по теме "Явления природы"  2  

7  Скоро лето!  1  

  Всего часов за модуль  12  

  Всего часов за год  66  

  

Планируемые результаты изучения учебного курса  

Личностные планируемые результаты:  

Физические характеристики персональной идентификации:  

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

- определяет состояние своего здоровья;  

Гендерная идентичность  

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);  

Возрастная идентификация  

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

- проявляет уважение к людям старшего возраста.  

«Уверенность в себе»  

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

«Чувства, желания, взгляды»  

- понимает эмоциональные состояния других людей;  

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

- проявляет собственные чувства;  

«Социальные навыки»  

- умеет устанавливать и поддерживать контакты;  

- умеет кооперироваться и сотрудничать;  

- избегает конфликтных ситуаций;  

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов;  

- использует элементарные формы речевого этикета;  

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;  

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

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

поделок и т. п.);  

Мотивационно – личностный блок  

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)  

- стремится помогать окружающим  

Биологический уровень  

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

освещение и. т.д.)  

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

т.д.)  

Осознает себя в следующих социальных ролях:  

- семейно – бытовых;  

Развитие мотивов учебной деятельности:  

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки);  

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь  

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

Ответственность за собственные вещи  

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

собственной комнате;   

Экологическая ответственность  



- не мусорит на улице;  

- не ломает деревья;  

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:  

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

прослушивает произведений искусства;  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:  

- принимает участие в коллективных делах и играх;  

- принимать и оказывать помощь.  

            Планируемые предметные результаты:  

 узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

• использовать различные источники для получения разного рода  информации, опираясь на 

сохранные анализаторы;  

• понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения   на улице, в лесу;  

•  контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

• осознавать свою неразрывную связь с природой;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Человек  

Пояснительная записка  

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего 

мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную 

природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую 

очередь со своими родными и близкими.  

Обучение предмету «Человек» направлено на формирование представлений о себе как «Я» и 

своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания.   

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

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

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем теле, 

его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней),  

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных 

изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений  умываться, мыться 

под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с 

одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться в одежде, 

соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием 

пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, 

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков 

обслуживания себя в туалете включены в  раздел «Туалет». Освоение содержания раздела «Семья» 

предполагает формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы 

культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка 

являлись доброжелательное и заботливое отношение к  окружающим, спокойный приветливый тон. 

Ребенок обучается понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию с ними.   

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа по 

формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., проводится с 

детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится 

с детьми младшего и подросткового возраста.   

Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. 

После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс 

обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, 

формирование гигиенических навыков начинают с обучения мытью рук, лица и заканчивают 

обучением мытью всего тела.   
При формировании навыков самообслуживания, важно объединять усилия специалистов и 

родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях 

возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. 

Формирование действий самообслуживания основано на умениях и навыках, сформированных в 

ходе обучения предметно-практической деятельности.  



В рамках  предметно-практических и коррекционно-развивающих занятий также возможно 

проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе.   

Для реализации программы по предмету «Человек» материально-техническое обеспечение 

включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на инвалидных 

креслах-колясках; душевые кабины и душевые кушетки; подъемно-передвижное оборудование для 

обучающихся с нарушениями ОДА; тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; 

насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая 

самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, 

фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил 

поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при 

этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с 

изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По 

возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое 

мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др.  

Примерное содержание предмета  

Представления о себе.  

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как мальчика или 

девочки, юноши или девушки). Представление о частях тела. Представление о лице человека. 

Представление о строении человека. Представление о состоянии своего здоровья, важности 

соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. 

Представление о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. 

Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе.   

Гигиена тела.  

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью 

автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук 

(открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, 

намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук). Нанесение крема на 

руки. Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на 

ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании лица. Чистка зубов. Полоскание полости рта. 

Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта. Очищение 

носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение последовательности 

действий при бритье электробритвой, безопасным станком. Расчесывание волос. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании волос. Соблюдение последовательности  

действий при сушке волос феном. Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании тела. Гигиена  интимной зоны. Пользование гигиеническими 

прокладками. Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, 

гигиенической помадой, духами).   

Одевание и раздевание.  

Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности действий при 

одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта). Застегивание 

(завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. Контроль своего внешнего вида. 

Различение лицевой и изнаночной,  передней и задней стороны одежды, верха и низа одежды. 

Различение правого и левого ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.   

Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. Снятие 

предмета одежды (например, кофты, захват кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава 

кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви 

(например, ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват 



рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности 

при раздевании (например, верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, 

снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог).   

Туалет.  

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой 

нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил последовательности действий в 

туалете: поднимание крышки, опускание сидения, спускание одежды – брюк, колготок, трусов; 

сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание 

одежды – трусов, колготок, брюк; нажимание кнопки слива воды, мытье рук, использование 

бумажных полотенец, электросушилки.  

Прием пищи.  

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки/стакана (захват 

кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, втягивание / вливание 

жидкости в рот, опускание кружки/стакана на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о 

желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку). Еда 

вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки 

кусочка пищи, опускание вилки в тарелку). Использование ножа и вилки во время приема пищи 

(отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа). 

Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.   

Семья.  

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление о бытовой 

и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности членов 

семьи. Рассказ о своей семье.   

  

Содержание предмета  

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

. Представления о собственном теле.   

. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.   

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

зеркале.   

. 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, 

свои интересы, хобби и др.   

. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.   

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

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.   

. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.   

. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой).   

3) 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.  

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела 

программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 

задач.  

Деление обучающихся на группы  

1 подгруппа  

Краткая характеристика   

Показатели    



Физическое развитие  Грубые отклонения в физическом 

развитии, ребенок не передвигается.  

Двигательная сфера  Общая моторика грубо нарушена, 

ограничено движение рук и ног.  

Бытовые навыки  При обслуживании себя полная 

зависимость от других.  

Социальный опыт  Не ориентируются в 

окружающем.  

Способность к общению  В контакт не вступает, взгляд не 

фиксирует.  

Способность к деятельности  Интерес к действиям взрослого не 

проявляется.  

Сформированность высших психических 

функций  

Восприятие  

Не сформированы  

Память  

Мышление  

Речь  Понимание обращенной речи 

недоступно.  

2 подгруппа  

Показатели    

Физическое развитие  Грубые отклонения в физическом развитии, способ 

передвижения – ползание.  

Двигательная сфера  Грубое недоразвитие дифференцированных 

движений пальцев рук.  

Бытовые навыки  При обслуживании себя полная зависимость от 

других.  

Социальный опыт  Не ориентируются в окружающем.  

Способность к общению  Контакт крайне затруднен из-за непонимания 

обращенной речи.  

Способность к 

деятельности  

Интерес к действиям взрослого активно не 

проявляется.  

Сформированность 

высших психических функций  

Восприятие  

Восприятие знакомых предметов возможно при 

условии максимальной направляющей помощи 

взрослого.  

Память  Опосредованное запоминание недоступно.  

Мышление  Обобщение, абстрагирование недоступны.  

Речь  Понимание обращенной речи недоступно.  

3 подгруппа  

Краткая характеристика  

Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки самообслуживания 

сформированы частично, необходим контроль за  внешним видом, подбором одежды в соответствии 

с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, выполняет простые поручения.  

Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность 

(точность движений, ритм), отмечается напряжённость, скованность, слабая регуляция мышечных 

усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной близости, анализ, синтез – со 

значительной помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса восприятия. 

Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая произвольность. Память – механическая, малый 

объём.   

Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленная 

деятельность развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый, предлагаемую программу 

действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов 

деятельности ограниченный интерес.   



Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: адекватно 

используют учебные принадлежности, выполняют инструкции.   

Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо нарушенной 

слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения звукопроизношения. Активно 

повторяют за педагогом отдельные слова. В обращенной речи понимают простые инструкции.  

  
Тематическое планирование  

№

  

Наименование разделов, тем программ  Кол-во часов по 

разделу  

  1 модуль    

1  

3

  

«Представления о себе»  

«Я – человек».  

3  

2  

5

  

«Моё имя»  2  

3  

7

  

8

  

«Кто я?»  

«Я- мальчик»  

«Я- девочка»  

3  

4  

  

1

  

«Все люди разные»  

«Светлые и темные»  

«Большой, маленький»  

3  

5  

  

«Представления о частях тела»  

«Мои руки».  

«Уход за руками»  

3  

6  «Представления о частях тела»  

«Мои ноги»  

«Уход за ногами»  

3  

  Всего 16,5 часов    

  2 модуль    

1

1  

1

  

«Представления о  себе»  

«Мой рот и язычок»  

«Уход за полостью рта»   

2  

2

2  

- «Мои зубки»  

- «Уход за зубами»  

2  

3

3  

- «Мои глаза»  

- «Уход за глазами»  

2  

2

4  

-« Мои уши»  

- «Уход за ушами»  

2  

  

5  

- «Мой нос»  

- «Уход за носом»  

2  

  

6  

  

«Гигиена тела»  

- «Умывальная комната»  

«Атрибуты в умывальной комнате»  

2  

7

7  

- «Намачивание и намыливание рук».  1  

8

8  

- «Мытьё рук».  1  

9

9  

- «Смывание мыла с рук».  1  



1

10  

-«Вытирание рук».  1  

  Всего 16 часов    

  3 модуль    

3

  

1

1  

«Туалет»  

«Раковина»  

«Унитаз»  

3  

3

  

2

2  

«Нужды человека»  

«Я хочу есть, пить»  

3  

4

  

3  

«Кнопка слива»  

«Смывание унитаза»  

2  

4

4  

«Снятие нижнего белья»  1  

5

5  

«Туалетная бумага»  

«Отматывание бумаги»  

2  

6

6  

«Одевание нижнего белья»  

«Изнаночная и лицевая сторона»  

2  

4

  

7  

«Гигиенические процедуры после посещение 

туалета»  

«Мытье рук, вытирание рук»  

2  

8

  

8

8  

«Моё личное полотенце»  

«Моя метка»  

2  

  Всего 16,5 часов    

  

    

4 модуль  

  

1

1  

«Гигиена тела»  

«Водные процедуры, душ».  

1  

5

  

2

2  

  

«Гигиена тела»  

«Изучаем своё тело».  

«Голова»  

«Туловище»  

3  

3

3  

  

«Моё не моё»  

«Мои не мои»  

2  

  

4

4  

«Возрастные изменения»  

«Я малыш»  

«Я подросток»  

3  

6

  

5  

«Виды одежды»  

(нижняя одежда)  

«Лицевая и изнаночная сторона»  

3  

6

  

6

6  

«Виды одежды»  

(верхняя одежда)  

 «Лицевая и изнаночная сторона»  

3  

7  «Виды обуви»  3  



«Виды застежек»  

  Всего 18 часов    

  5 модуль    

6

  

1

1  

  

«Режим дня»  

«Утро»  

«День»  

«Вечер»  

3  

2

2  

«Правильное питание»  

«Овощи и фрукты в жизни человека»  

3  

3

3  

«Культура поведения в столовой»  

«Добрые слова»  

3  

4

4  

«Посуда»  

«Сервировка стола»  

«К нам пришли гости, накроем на стол»  

3  

5  «Моё самочувствие»  

«У меня болит голова»  

« Мне плохо»  

3  

  

6  

«Мои данные»  

 «Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты 

живешь?»  

3  

  Всего 18 часов    

  6 модуль    

1

1  

«Моя семья»  

«Мама, папа»  

«Братья,сестры»  

3  

2

2  

«Наши праздники»  

«Новый год»  

«8 марта»  

3  

3

3  

«Мой дом»  

«Мои воспитатели»  

2  

4  «Моя досуговая деятельность»  

«Игра, хобби»  

2  

5

5  

«Закрепление по учебному курсу «Человек»  

«Мои части тела»  

«Мои данные и половая принадлежность»  

«Овощи и фрукты в жизни человека»  

«Нужды человека»  

«Моё самочувствие»  

6  

  Всего18 часов    

  Всего за год 102 часа    

  

Планируемые результаты  

Личностные планируемые результаты:  

Физические характеристики персональной идентификации:  

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

- определяет состояние своего здоровья;  

Гендерная идентичность  

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);  

Возрастная идентификация  

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

- проявляет уважение к людям старшего возраста.  

«Уверенность в себе»  

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



«Чувства, желания, взгляды»  

- понимает эмоциональные состояния других людей;  

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

- проявляет собственные чувства;  

«Социальные навыки»  

- умеет устанавливать и поддерживать контакты;  

- умеет кооперироваться и сотрудничать;  

- избегает конфликтных ситуаций;  

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов;  

- использует элементарные формы речевого этикета;  

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;  

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

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

поделок и т. п.);  

Мотивационно – личностный блок  

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)  

- стремится помогать окружающим  

Биологический уровень  

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

освещение и. т.д.)  

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

т.д.)  

Осознает себя в следующих социальных ролях:  

- семейно – бытовых;  

Развитие мотивов учебной деятельности:  

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки);  

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь  

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

Ответственность за собственные вещи  

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

собственной комнате;   

Экологическая ответственность  

- не мусорит на улице;  

- не ломает деревья;  

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:  

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

прослушивает произведений искусства;  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:  

- принимает участие в коллективных делах и играх;  

- принимать и оказывать помощь.  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

Уметь называть своё имя.  

Уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы)  

Уметь реагировать  на своё имя поворотом головы  

Уметь говорить о себе от первого лица  

Уметь определять у  себя половую принадлежность(девочка,мальчик)  

Проявлять интерес к изучению себя, своих  физических возможностей (рука,нога, физические 

потребности –пить, кушать)  

Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в туалет, пить, 

кушать)  

Уметь  снимать и одевать нижнее бельё (после посещения туалета)  

Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук  

Уметь обслуживать себя(держать ложку, пить из кружки)  



Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина)  

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 

действий) предполагается использовать следующие формулировки:  

- создавать предпосылки;  

- будет иметь возможность;  

- создать условия для формирования (чего либо);  

- с помощью педагога выполняет действия;  

- предоставить возможность;  

- сформировать представление (о чем-либо);  

- создать условия для формирования представления (о чем-либо).  

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий  

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;   

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

мебелью;   

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

выходить из-за парты и т. д.);   

- организовывать рабочее место;   

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;   

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;   

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.  

Формирование учебного поведения:   

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):  

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;  

- фиксирует взгляд на яркой игрушке;  

- фиксирует взгляд на движущей игрушке;  

- переключает взгляд с одного предмета на другой;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;  

- фиксирует взгляд на изображении;  

- фиксирует взгляд на экране монитора.  

2) умение выполнять инструкции педагога:  

- понимает жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по инструкционным картам;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;   

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения).  

3) использование по назначению учебных материалов:  

- бумаги;  

- цветной бумаги;  

- пластилина.  

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:  

- выполняет действие способом рука-в-руке;  

- подражает действиям, выполняемы педагогом;  

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;  

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.  

Формирование умения выполнять задание:  

1) в течение определенного периода времени:  

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.  

2) от начала до конца:  

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца.  

3) с заданными качественными параметрами:  



- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу.  

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

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

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;  

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога.  

  
 

 

 

 

 

 

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 обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 

предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде.   

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с 

явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена 

следующими разделами: «Квартира, дом,  двор», «Одежда», «Продукты питания», «Школа», 

«Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,  «Традиции и 

обычаи».   

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится 

выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится 

соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 

общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: 

избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе.   

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели 

поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в магазине, 

поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по программе «Окружающий 

социальный мир» является основой формирования представлений, умений и навыков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в 

ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где 

ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.   

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что 

занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, 



вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится 

вести себя согласно общепринятым нормам поведения.   

В рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно использование программного 

материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание 

«Окружающий социальный мир» не включается в индивидуальную образовательную программу, 

предмет не вносится в индивидуальный учебный план.    

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, 

используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; 

рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных социальных представлений. По возможности, используются 

технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных 

явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в 

частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в 

местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению.  

Содержание программы  

Школа.  

Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных принадлежностей. 

Ориентация в помещениях школы, на школьной территории; в распорядке школьного дня. 

Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях (школьная 

доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, 

ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). Представление о себе как обучающемся в 

коллективе одноклассников. Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил 

учебного поведения. Следование правилам общения, игры, труда. Соблюдение общепринятых норм 

поведения с взрослыми и сверстниками.  

Квартира, дом, двор.  

Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол. Ориентация в 

помещениях своего дома. Представление о типах домов: одноэтажные/многоэтажные, 

каменные/деревянные. Представление о местах общего пользования в доме: подъезд, лестничная 

площадка, лифт. Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная комната, 

туалет, балкон. Представление об убранстве дома. Представление о предметах мебели: стол, стул, 

диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод, др. Представление о предметах посуды, 

предназначенных для сервировки стола: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож и для 

приготовления пищи: кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож, др. Представление об 

электроприборах: телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микро

волновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен. Представление 

о часах. Представление об электронных устройствах: телефон, компьютер, планшет. Использование 

предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о территории двора: место для 

отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки 

белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон. Ориентация во дворе. 

Представление о благоустройстве квартиры: отопление, канализация, водоснабжение, 

электроснабжение. Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и 

т.д.).   

Предметы и материалы, изготовленные человеком.  

Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. 

Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: стекло, 

керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. Представления о применении 

различных материалов в предметах быта, обихода.   

Город.  



Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Представление об 

улицах, на которых расположена школа, дом. Ориентация в городе: умение находить остановки 

общественного транспорта, магазины и др. места. Представление о профессиях людей, работающих в 

городских учреждениях. Соблюдение правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил 

поведения на улице. Представление об истории родного города.  

Транспорт.  

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного 

движения. Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 

Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на 

транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил пользования 

общественным транспортом. Представление о специальном транспорте. Представление о профессиях 

людей, работающих на специальном транспорте.   

Традиции, обычаи.  

Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, последний 

учебный день, день рождения школы  и др., участие в школьных мероприятиях. Представление о 

национальных, о религиозных атрибутах, традициях, праздниках.   

Страна.  

Представление о государстве Россия и государственной символике. Представление о правах и 

обязанностях гражданина России. Представление о некоторых значимых исторических событиях 

России. Представление о выдающихся людях России. Представление о странах мира. Представление 

о выдающихся людях мира.  

Тематическое планирование  

  

№  Наименование разделов, тем программы  Кол-во часов по разделу  

1 модуль  

1  Здравствуй, школа!  

  Я -ученик. Правила поведения на уроке, в школе    

  Школьные принадлежности (ознакомление, 

назначение).  

  

  Всего часов за модуль:  5  

2 модуль  

Этот рукотворный мир  

  Предметы вокруг нас (созданы человеком).  1  

  Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики). Свойства 

игрушек (мягкие- твердые; музыкальные)    

2  

  Одежда.     

  Мебель (назначение, виды)   1  

  Всего часов за модуль:  5  

3 модуль  

Я и моя семья  

  Члены семьи  1  

  Сюжетно-ролевая игра "Дочки-матери"  1  

Дом, в котором я живу  

  Мой дом (квартира). Назначение комнат.    2  

  Мебель (диван, стул, стол)  1  

  Всего часов за модуль:  5  

4 модуль  

Дом, в котором я живу  

  Посуда (Тарелка, чашка, ложка).   2  

  Помощники в доме (бытовые приборы: утюг, 

пылесос, чайник)   

1  

  Игровые действия: стирка, чаепитие  2  

Улица  



  Двор. Игровая и спортивная площадки  1  

  Уличное движение. Светофор.   1  

  Всего часов за модуль  7  

5 модуль  

Транспорт  

  Виды и значение транспорта. Автобус  2  

Мир людей  

  Профессии. Водитель(шофер). Игровые действия.  2  

  Профессии. Врач. Игровые действия  2  

  Всего часов за модуль:  6  

6 модуль  

Мир людей  

  Профессии. Продавец. Игровые действия  2  

  Профессии. Повар. Игровые упражнения.   2  

  Поступки людей. Что такое "хорошо" и что такое 

"плохо"?  

2  

  Всего часов за модуль:  6  

  Всего часов за год:  34  

Планируемые результаты  

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

коммуникативному взаимодействию  

с группой обучающихся:  

-  входить и выходить из учебного помещения со звонком;   

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

мебелью;   

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);   

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;   

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.  

Формирование учебного поведения:   

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):  

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;  

- фиксирует взгляд на яркой игрушке;  

- фиксирует взгляд на движущей игрушке;  

- переключает взгляд с одного предмета на другой;  

- фиксирует взгляд на лице педагога;   

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;  

- фиксирует взгляд на изображении;  

- фиксирует взгляд на экране монитора.  

2) умение выполнять инструкции педагога:  

- понимает жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;   

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения).  

3) использование по назначению учебных материалов:  

- бумаги; карандаша, мела  

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:  

- выполняет действие способом рука-в-руке;  

- подражает действиям, выполняемы педагогом;  

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.  

Формирование умения выполнять задание:  

1) в течение определенного периода времени:  

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.  

2) от начала до конца:  



- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 

конца.  

  

Указанные в содержании программы  результаты могу быть не достигнуты в течении даже 

нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает обучающимся возможность для 

выполнения определенных действий, для формирования новых умений, осуществляя 

деятельностный подход.  Для 2 группы планируемые личностные и предметные результаты не 

являются приоритетными (поэтому в некоторых темах предметные результаты не определены), а 

основное внимание уделяется формированию базовых учебных действий.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

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.   

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».  

В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.   

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает:   



 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с 

обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств для различения 

высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для 

определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также 

игрушки-куклы, игрушки-животные и др.  

 Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, 

маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, 

конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.  

 Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи 

для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, 

ширма, затемнение на окна и др.   

 Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 

инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; 

фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст 

песен.  

Примерное содержание предмета  

Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение)  быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание 

(различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной  

музыки. Узнавание  знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, 

исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) 

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

музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения.  

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к 

песне.  

Движение под музыку.  

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. 

Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании. 

Движения: ходьба,  бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. Выполнение 

под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, опускание/поднимание 

предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание  предметом и т.п. Выполнение движений 

разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. 

Соблюдение последовательности  простейших танцевальных движений. Имитация  движений  

животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение 

последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. 

Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная 

ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 

движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при 

изменении силы звучания. Выполнение танцевальных  движений в паре с другим танцором. 

Выполнение развернутых движений одного образа.  Имитация (исполнение) игры на музыкальных 

инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по 

звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии 

игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 



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

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

Тематическое планирование. 

  
№

  

Раздел  Тема  Количеств

о часов  

Формируемые базовые 

учебные действия (БУД)   

  

Материально-

техническое  

обеспечение  

образовательного  

процесса  

  Слушание  

  

"Музыка осени"  

  

1  -принимать цель и 

включаться в 

деятельность,  

-удерживать 

произвольное внимание,   

-уметь внимательно 

слушать,  

-фиксировать взгляд на 

звучащем музыкальном 

инструменте,  

-уметь дифференцировать 

слышимое,  

-уметь сопереживать 

характеру музыке  

  

  

  

  

  

  

Шумовые 

музыкальные 

инструменты: бубны, 

барабаны, маракасы, 

погремушки. 

колокольчики, 

палочки. детские 

гусли, блок-флейта, 

лира  

Природный материал: 

шишки, сухие ветки, 

камни, сухие листья  

Аудиозаписи шумов 

леса  

Информационное 

сопровождение  

Методическое 

пособие. /Под ред. Е. 

А. Стребелевой, Г. А. 

Мишиной   

Янушко Е.А Игры с 

аутичным ребенком.  

"Звуки леса"  

  

1  

"Узнай мелодию"  

  

2  

"Что звучит"  

  

2  

"Кто как звучит"  

  

2  

"Отгадай, что 

звучит"  

  

2  

"Повсюду музыка 

слышна"  

  

1  

“Тихие и громкие 

ладошки”,  

2  

“Тихие и громкие 

звоночки”  

  

2  

“Весёлый дождик”  

  

2  

  Пение  

.     

Музыка в природе: 

песня комара, 

пчелы, жука  и др.  

  

3  -принимать цель и 

включаться в 

деятельность,  

-удерживать 

произвольное внимание,   

-проявлять интерес к 

пению, желание петь  

-фиксировать взгляд на 

звучащем музыкальном 

инструменте,  

-уметь узнавать знакомые 

песни, подпевать  

-уметь сопереживать 

характеру музыке  

Шумовые 

музыкальные 

инструменты: бубны, 

барабаны, маракасы, 

погремушки. 

колокольчики, 

палочки. детские 

гусли, блок-флейта, 

лира  

Боровик Т. “Звуки, 

ритмы и слова”   

Зимина А.Н. “Мы 

играем, сочиняем!”   

Кто как звучит  

  

2  

Звучащая природа  

  

3  

Песня 

ветра: у.у.у.у  

2  

Колыбельная: а.а.а.

а.  

  

2  

Пение 

птиц: пи.пи.пи и 

другие слоги  

  

3  



Поем вместе 

(подпевать): 

ля. ля.ля. (слоги 

комбинировать)  

3  

  Движение 

под музыку  

   

Музыкально-

ритмические игры на 

подражание движениям 

животных: ходить как 

медведь, прыгать как 

заяц. топать как слон,  

бегать как лошадка и 

др.  

;  

7  -принимать цель и 

включаться в 

деятельность,  

-удерживать 

произвольное   

- проявлять интерес к 

танцевальным 

движениям,   

внимание,  

-уметь выполнять 

простейшие танцевальные 

движения,  

  

Шумовые 

музыкальные 

инструменты: бубны, 

барабаны, маракасы, 

погремушки. 

колокольчики, 

палочки. детские 

гусли, блок-флейта, 

лира  

Информационное 

сопровождение  

.Методическое пособи

е. /Под ред. Е. 

А. Стребелевой, Г. А. 

Мишиной.   

 Янушко Е.А Игры с 

аутичным ребенком.  

Игры "С добрым 

утром!", "Привет"  

  

2  

Танцевать под музыку:   

"Кораблик на волнах"-

раскачиваться  

"Звонкий колокольчик" -

поворачиваться в 

стороны, "Снежинки" - 

кружиться;  

"Скок-поскок"- 

подпрыгивать,  

"Бабочка" - махать 

руками,  

"Антошка" -хлопать в 

ладоши и др.  

7  

  Игра на 

музыкальных 

инструмента

х  

Музыкально-

дидактические игры:  

“Определи по ритму”  

  

3  -принимать цель и 

включаться в 

целенаправленную 

деятельность,  

-проявлять интерес к игре 

на музыкальных 

инструментах,  

-осваивать простые 

приемы игры на 

музыкальных 

инструментах,  

-проявлять 

адекватные эмоциональн

ые  реакции от игры на 

музыкальных 

инструментах  

  

Шумовые 

музыкальные 

инструменты: бубны., 

барабаны, маракасы, 

погремушки. 

колокольчики, 

палочки. детские 

гусли, блок-флейта, 

лира  

Информационное 

обеспечение:  

Кононова 

Н.Г. “Обучение 

дошкольников игре на 

детских музыкальных 

инструментах”   

Симукова В. “А вы 

ноктюрн сыграть 

“Угадай, на чём 

играю?"  

3  

"Кто по лесу ходит?"  3  



“Капельки большие и 

маленькие”,  

3  смогли бы?” - 

“Музыкальный 

руководитель” №3  

Трубникова 

М. “Играем в 

оркестре по слуху” -   

Тютюнникова 

Т. “Уроки музыки. 

Система 

Карла Орфа”   

Тютюнникова 

Т. “Шумовой оркестр 

снаружи и изнутри” - 

“Музыкальная 

палитра” №6  

“Какая птичка поёт?”  

  

3  

  

Планируемые результаты изучения предмета   

По окончанию пропедевтического периода обучения учащиеся с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью. множественными нарушениями овладевают:  

- способностью эмоционально отзываться и реагировать на музыку различного характера,  

- умением различать музыку различного характера: тихо-громко, быстро-медленно, весело-

грустно.  

- умением подпевать звучащей музыке: гласными, слогами.  

- умением выполнять  простейшие танцевально-ритмические  движения: хлопать, топать. 

приседать. кружиться, раскачиваться,  

- умением слушать, различать контрастные по звучанию музыкальные инструменты.  

- умением играть на простейших музыкальных инструментах: трясти погремушку, маракасе., стучат 

по бубну. барабану, ударять в колокольчик, треугольник, стучать палочкой друг о друга  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

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.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные 

задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, обучение 

изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих 

способностей. 

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. Ребенок обучается уважительному  отношению к своим 

работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, 

что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь 

ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного 

достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки 

необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении 

полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

предусматривает:  

 Наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие 

кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, 

коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д. 

 Натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы с 

демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием учебной 

программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 

 Оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и 

др.; магнитная и ковролиновая доски. 

 Расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и 

др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 

(акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные 

материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.  

Примерное содержание предмета 

Лепка. 

Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, глины; 

раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание  кусочка  материала от целого куска; откручивание  

кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала от целого куска; отрезание 

кусочка материала стекой. Размазывание материала: размазывание пластилина (по шаблону, внутри 

контура).  Катание колбаски (на доске, в руках), катание  шарика (на доске, в руках); получение 

формы путем выдавливания формочкой; вырезание заданной формы по шаблону стекой. Сгибание 

колбаски в кольцо; закручивание колбаски  в жгутик; переплетение колбасок (плетение из 2-х 

колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в детали; расплющивание материала 

(на доске, между ладонями, между пальцами); скручивание колбаски, лепешки, полоски; 



защипывание краев детали. Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, 

примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие декоративного материала, 

дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие рисунка). Декоративная лепка изделия 

с нанесением орнаментов (растительного, геометрического). Лепка нескольких предметов 

(объектов), объединённых сюжетом.  

Аппликация. 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание бумаги. Разрывание бумаги 

заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание 

листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности). 

Выкалывание шилом по контуру. Разрезание бумаги ножницами (выполнение надреза, разрезание 

листа бумаги). Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение деталей между 

собой). Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации 

(заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей 

к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации 

(заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности  действий при изготовлении 

сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка 

деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону).  

Рисование. 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. Оставление 

графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опустить кисть в баночку с водой, снять 

лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д. Рисование кистью: прием касания, прием 

примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски 

путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование линий: вертикальных, 

горизонтальных, наклонных. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры: круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Закрашивание внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура. Заполнение 

контура точками.  Штриховка слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, 

по представлению. Дорисовывание части предмета, отдельных деталей предмета, с использованием 

осевой симметрии. Рисование предмета (объекта) с натуры.  

Рисование элементов орнамента: растительных, геометрических. Дополнение готового 

орнамента отдельными элементами: растительными, геометрическими. Рисование орнамента из 

растительных и геометрических форм в полосе, в круге, в квадрате. Дополнение сюжетного рисунка 

отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов 

на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного 

объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка: по 

образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка,  из предложенных объектов, по 

представлению. Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипия, «по сырому», 

рисование с солью, граттаж, «под батик».  

Содержание программы 

1. Развитие изобразительной деятельности.  

2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

предметно-практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для работы 

с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его 

развития и поставленных коррекционных задач.  



Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 

ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже 

проводились индивидуальные занятия по данной программе.  

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, которые 

прямым образом отражаются на возможностях результатах изобразительной деятельности детей с 

умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются 

в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения 

внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей 

осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, и 

дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать 

двигательную активность каждого ребенка. 

Тематическое плпнирование 

1 модуль 

№ Наименование разделов, тем 

программы 

Кол-во часов по каждому 

разделу 

1 Развитие мелкой моторики 

1

.1 

Давайте познакомимся. Играем с 

цветными карандашами, исследуем 

свойства бумаги, манипулируем с ней 

(рвём, сминаем ее). 

3 

1

.2 
Знакомство со школой, классом, 

учебными принадлежностями. 
Выполняем простые манипуляции с 

карандашами. Исследуем различные 

образцы бумаги, исследуем их. 

7 

1

.3 

Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем 

карандашами и красками, моем кисточки, 

производим действия с простым 

карандашом, стир. резинкой и т. п. 

5 

 Всего часов: 15 

2 модуль 

№ Наименование разделов, тем 

программы 

Кол-во часов по каждому 

разделу 

1 Развитие мелкой моторики 

1

.1 

Явления природы. Смешиваем 

акварельные краски, играем с 

разноцветной водой, рисуем по мокрому 

листу, собираем аппликацию и т. д. 

6 

1

.2 

Растительный мир. Знакомимся с 

природным материалом, манипуляции с 

бумагой, рисуем красками. 

3 

1

.3 

Фрукты и ягоды. Играем с 

гуашевыми красками, исследуем свойства 

пластилина, рисуем разными способами, 

выполняем аппликации. 

6 

 Всего часов: 15 

3 модуль 

№ Наименование разделов, тем 

программы 

Кол-во часов по каждому 

разделу 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, 



освоение отдельных операций 

1

.1 
Фрукты и ягоды (продолжение). 

Рисование гуашевыми красками: пятна, 

штрихи, полосы, ломаные линии и др. 

Лепим из пластилина, изготавливаем 

аппликации. 

4 

1

.2 

Игрушки. Рисование акварельными 

красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные 

линии и др. Лепим из пластилина, 

изготавливаем аппликации. 

10 

1

.3 
Домашние животные.  

Выкладываем изображение по контуру, 

лепим из пластилина. Рисование мелками, 

акварельными красками: пятна, штрихи, 

полосы, ломаные линии и др. 

4 

 Всего часов: 18 

4 модуль 

№ Наименование разделов, тем 

программы 

Кол-во часов по каждому 

разделу 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, 

освоение отдельных операций 

1

.1 
Животные (продолжение). 

Знакомство с различным поделочным 

материалом, Рисование красками, лепка из 

пластилина. 

3 

1

.2 

Явления природы. Рисуем 

мелками, карандашами. Выкладываем 

аппликацию. 

4 

1

.3 

Посуда. Декоративное рисование. 

Аппликации из рваной бумаги, рисование 

красками и карандашами. 

6 

1

.4 

Одежда. Декоративное рисование. 

Аппликации из рваной бумаги, рисование 

красками и карандашами. 

5 

 Всего часов: 18 

5 модуль 

№ Наименование разделов, тем 

программы 

Кол-во часов по каждому 

разделу 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, 

освоение отдельных операций 

1

.1 
Одежда (продолжение). 

Декоративное рисование. Аппликации из 

рваной бумаги, рисование красками и 

карандашами. 

1 

1

.1 

Мебель. Проводим линию не 

отрывая карандаш, раскрашиваем 

изображение по готовому контуру. 

5 

1

.2 

Овощи. Рисуем акварельными и 

гуашевыми красками. Осваиваем приемы в 

работе с пластилином. Изготавливаем 

аппликации. 

12 

 Всего часов: 18 

6 модуль 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов по каждому 



программы разделу 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, 

освоение отдельных операций 

1

.1 

Явления природы. Смешиваем 

акварельные краски, наносим разноцветную 

краску на контур, рисуем по мокрому листу, 

собираем аппликацию и т. д. 

3 

1

.2 

Птицы. Рисуем мелками, 

карандашами. Выкладываем аппликацию. 

3 

1

.3 

Растительный мир. Рисуем 

акварельными и гуашевыми красками. 

Осваиваем приемы в работе с пластилином. 

Изготавливаем аппликации. 

12 

 Всего часов: 18 

 

Планируемые результаты 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

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

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

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

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

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

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

поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

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

освещение и. т.д.) 

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

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 



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

Ответственность за собственные вещи 

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

собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

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

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 

действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал 

и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

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

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, 

домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений; 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

мебелью;  

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

из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 



- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

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

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

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 
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