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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) основного общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), имеющих
легкую степень недоразвития, ― это образовательная программа, адаптированная для
обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию.

АООП основного общего образования обучающихся с РАС, имеющих умственную
отсталость, МОБУ «Проскуринская ООШ» (далее – Организация) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра
(далее - Стандарт), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения на основе примерной адаптированной основной образовательной
программы (ПрАООП) - вариант 8.3. Вариант 8.3 предназначен для образования
обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития (интеллектуальные нарушения).
В основу разработки АООП ООО, обучающихся с РАС, имеющих умственную отсталость,
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС,
имеющих легкую степень недоразвития, предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Вариант 8.3 АООП
создан в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС
ООО, обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития, к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС,
имеющих легкую степень недоразвития, возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру
образования с учетом специфики развития личности обучающегося с
РАС, имеющих умственную отсталость. Деятельностный подход в образовании строится на
признании того, что развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно -практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте
разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития, реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования
универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
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усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.

АООП обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития, — локальный
нормативный акт общеобразовательной организации, обеспечивающий реализацию целей
общего образования данной категории детей.

АООП обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития, формировалась на
основании:
- Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказа Минобрнауки России от 14.10.2013№ 1145 «Об утверждении образца свидетельства
об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным
программам»;
- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897»;
- Письма Минобрнауки России от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;
- Письма Минобрнауки России от 20.08.2014 № ВК-1748/07 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам, адаптированным для
обучения лиц с умственной отсталостью»;
- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».

Основаниями для разработки и реализации АОП являлись:
 рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии;
 согласие родителей (законных представителей).

2. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ

2.1.Пояснительная записка
Целями реализации, адаптированной основной образовательной программы основного

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), имеющих
легкую степень недоразвития, являются:
формирование жизненных компетенций, овладение ими учебной деятельностью, а также
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
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организацией, адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития, предусматривает
решение следующих основных задач:

обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития;

установление требований к воспитанию обучающихся с РАС, имеющих легкую
степень недоразвития, как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного и социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в
образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося с РАС, имеющего легкую степень недоразвития,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном и социальном уровне развития личности ребенка с РАС,
имеющего легкую степень недоразвития, созданию необходимых условий для ее
самореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-
педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными
организациями, в том числе, общественными организациями родителей детей с
инвалидностью;

выявление и развитие способностей, обучающихся с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития, их интересов через включение их в деятельность клубов, секций, студий и
кружков, включение в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся с РАС, имеющих умственную отсталость, обеспечение их безопасности.

Общая характеристика АООП ООО, обучающихся с расстройствами
аутистического спектра, имеющих легкую степень недоразвития

Вариант 8.3 предполагает, что обучающиеся с РАС, осложненные легкой степенью
недоразвития, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе
основного общего образования, получают образование к моменту завершения школьного
обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не
имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые
определяются Стандартом. АООП образования обучающихся с РАС, осложненных легкой
степенью недоразвития, создается с учетом их особых образовательных потребностей.
АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
процесса. Обязательная часть АООП для обучающихся с РАС, осложненных легкой
степенью недоразвития, составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. В реализации АООП
выделен 2 этап - 5- 9(10) классы.

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
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формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей с РАС,
имеющих легкую степень недоразвития, 11–15 лет.

Психолого-педагогические особенности учащихся с расстройствами
аутистического спектра (РАС), осложненными легкой степенью
недоразвития.

Расстройство аутистического спектра (РАС), осложненными легкой степенью
недоразвития,является одним из наиболее распространенных системных нарушений развития
детскоговозраста. Статистические данные за последнее десятилетие указывают на постоянно
увеличивающееся количество детей с РАС. Аутистические расстройства встречаются у
мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек.

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что даже те
учащиеся, который успешно освоили начальный этап обучения в общеобразовательной школе,
будут нуждаться в постоянной психолого-педагогической поддержке и создании специальных
образовательных условий и на уровне основного общего образования.

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся специфические
нарушения развития, характеризующиеся качественным нарушением социального
взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и деятельностью,
повторяющимся стереотипным поведением. Но, несмотря на общие черты, дети и подростки
с РАС составляют очень неоднородную группу: выраженность нарушений, неравномерность
развития высших психических функций у конкретных детей могут значительно различаться.

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут
проявляться практически во всех сферах. Часто у школьников с РАС можно обнаружить
недостаточное развитие крупной и мелкой моторики. Это нарушение выглядит очень
характерно: подростка может быть достаточно ловок в спонтанной непроизвольной
деятельности, но с трудом может повторить двигательную программу произвольно или по
подражанию, неловок в самообслуживании. Его движения могут быть вычурными,
манерными.

У детей и подростков с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в сенсорном
восприятии и обработке сенсорной информации, приводящие к специфическим реакциям на
сенсорные стимулы. Учащийся с РАС может неожиданно остро реагировать на слуховые,
зрительные или тактильные раздражители обычной интенсивности. Например, может начать
кричать или пытаться уйти из помещения, в котором включен музыкальный центр, или
испугаться звучащих предметов, музыкальных инструментов. Попытка удержать его может
привести к панической реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению аффективных
вспышек, агрессии или самоагрессии. Сенсорный дискомфорт могут вызывать звуки речи
определенной тональности, и тогда учащийся будет избегать определенного человека из-за
тембра его голоса.

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и того же
действия в стереотипной форме): раскачивание, хлопки, прыжки, вращение кистей рук,
перелистывание страниц книг, повторение одни и тех же фраз, рисунков и т.д. Чаще всего
стереотипии появляются, когда школьнику с РАС скучно, в стрессовой ситуации или в
ситуации фрустрации. Такие стереотипные действия помогают ему справиться с тревогой и
адаптироваться к окружающему, позволяют регулировать свое поведение.

У учащихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться как в общей
тревоге и беспокойстве, так и быть конкретными. Это могут быть страхи, связанными с каким-
либо пугающим событием в жизни аутичного ребенка, страхи бытовых шумов или
прикосновений. В отличие от страхов ребенка, развивающегося типично, эти страхи являются
очень стойкими, а их причина не всегда понятна окружающим. Например, аутичный
подросток может бояться всех мужчин с бородой, так как много лет назад его лечил врач, у
которого была борода. Иногда страхи учащегося с РАС могут приводить к крайней
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избирательности в еде, и в этом случае он не может есть в школьной столовой.
В целом, у всех учащихся с РАС наблюдаются трудности организации собственной, в

том числе учебной, деятельности и поведения, длительное время адаптации к новым условиям
и стремление к постоянству. К особенностям детей с РАС также можно отнести нарушение
активности во взаимодействии с динамично меняющейся средой, трудности формирования
индивидуального аффективного опыта как основы создания целостной картины мира и, как
следствие, узость и фрагментарность представлений об окружающем мире.

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-волевой и
личностной сферы, коммуникации и социального взаимодействия, познавательного развития
учащихся с РАС, специфику усвоения учебного материала.

Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы:
В первую очередь у школьника с РАС обращает на себя внимание низкая

стрессоустойчивость, связанная с нарушением саморегуляции, трудностями контроля эмоций
и импульсивных порывов. Эти особенности ярко проявляются при изменении привычной
ситуации, которое создает для такого ребенка стрессогенную ситуацию. Такой ситуацией
может стать изменение привычного расписания уроков, замена учителя. Это приводит к
появлению тревоги, с которой учащийся с РАС не может справиться самостоятельно.

К тому же у школьников с РАС снижена способность ориентироваться в собственных
эмоциональных состояниях, поэтому тревога может становиться генерализованной и
приводить к аффективным вспышкам или нарастанию стереотипий.

Часть учащихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за поддержкой к
значимым взрослым.

У школьников с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и недостаточная
гибкость во взаимодействии со средой. Они не только стремятся использовать собственные
стереотипные формы поведения, но и могут требовать этого от других детей. Поскольку у
учащихся с РАС страдает возможность понимать других людей и логику их поведения,
школьник с РАС может громко возмущаться нарушением правил поведения в классе другими
детьми, делать замечания учителю во время урока.

У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении моральных
норм общества, особенно «неписанных», применение которых зависит от конкретной
ситуации. У школьников с РАС снижены социальные мотивы в поведении, поэтому часто
наблюдаются специфические, в том числе негативные, реакции на похвалу или наказание.

У учащихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, искажен уровень
притязаний и самооценки. Недостаточная критичность к результатам своей деятельности, к
оцениванию своих достижений и неудач может стать причиной того, что школьник с РАС
хочет во всем быть первым и получать только отличные оценки независимо от объективных
обстоятельств. В этой ситуации у учащихся с РАС часто появляются невротические реакции
на неудачу. Он может сильно расстроиться и заплакать или кричать и вступать в конфликты с
взрослыми и сверстниками, доказывая свое первенство или переживая неудачу в игре.

У учащихся с РАС наблюдаются сложности в формировании мотивационно-смысловой
сферы. Прежде всего это связано с ограниченностью интересов и стереотипностью,
присущими всем аутичным детям. Их могут интересовать только несколько тем: динозавры,
автомобили, школьник с РАС может увлечен числами или географическими картами и т.п. Но
эти стереотипные интересы он использует в качестве аутостимуляции и не использует их для
продвижения в осмыслении происходящего и развития все более сложных и активных форм
взаимодействия с окружающим. Из-за особенностей познавательной активности у учащихся с
РАС возникают сложности при формировании учебной мотивации и учебной деятельности.

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия
Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности коммуникации

и социального взаимодействия у учащихся с РАС является сфера социального поведения.
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Проявления аутистических расстройств в этой сфере присущи всем детям с РАС. У
школьников с РАС наблюдаются не только трудности в понимании, усвоении социальных
норм и правил поведения. Даже зная правила, учащийся с РАС зачастую усваивает их
формально и ему трудно применять правила адекватно ситуации.

К началу обучения в основной школе, у школьников с РАС обычно уже сформировано
базовое учебное поведение, они знают основные школьные правила поведения, но им трудно
гибко использования эти правила в школьной жизни. Практически все учащиеся с РАС,
успешно окончившие начальную школу, обучаясь в среде сверстников, начинают обращать
внимание на других детей и пытаются им подражать. Но иногда они копируют поведение
одноклассников, не понимая, что оно не соответствует социальным нормам в данной
ситуации. Не понимая логику поведения одноклассников, учащийся с РАС может
эмоционально заражаться, пытаться включаться в игру, руководствуясь внешними
формальными правилами (например, хаотично бегать, не понимая, что дети играют в
«догонялки»). А иногда такое подражание оказывается формальным, так как он не может
гибко реагировать на ситуацию. Например, школьник с РАС может поднять руку, когда
учитель опрашивает класс, не зная ответа на вопрос, просто потому, что его одноклассники
поднимают руки.

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения в сфере
социального взаимодействия.

В первую очередь обращает на себя внимание выраженные трудности в области
установления и поддержания социальных отношений. Аутичным детям и подросткам не
только трудно начать общение с другим, особенно незнакомым, человеком, но и трудно
поддерживать такой контакт и даже завершать его.

Большинству школьников с РАС сложно начать разговор по собственной инициативе.
В разговоре они чаще всего используют короткие фразы и односложные ответы на вопросы,
иногда отвечают отсрочено, после длительной паузы. Учащийся с РАС может разговаривать,
не глядя в сторону собеседника или находясь в движении. Школьникам с РАС трудно
поддерживать диалог длительное время. При этом они стремятся выстроить контакт на основе
собственных стереотипных интересов и практически не вовлекаются в разговор на другие
темы, не умеют подстраиваться под эмоциональное состояние собеседника и вести диалог,
учитывая другую точку зрения.

Учащемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную психологическую
дистанцию в социальном взаимодействии. Очень часто он проявляет себя слишком
прямолинейно и назойливо, выглядит очень наивным и инфантильным, все понимает слишком
буквально. Ему практически недоступно понимание неявно выраженного контекста и
переносного смысла.

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в глаза», то с
возрастом аутичный ребенок может начать использовать взгляд для коммуникации. Но при
этом глазное поведение остается специфичным: школьник с РАС или быстро отводит взгляд,
«скользит» по лицу собеседника, либо может слишком долго и пристально смотреть в лицо
собеседника.

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают трудности
восприятия и эмоциональной оценки выражения лица собеседника аутичными детьми и
подростками. Школьник с РАС может выражать тревогу и часто задавать вопрос «ты не
сердишься?», так как не может правильно интерпретировать в процессе общения
невербальную информацию.

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС
проявляются в сфере вербальной и невербальной коммуникации.

Практически у всех учащихся с РАС имеются особенности речевого развития, которые
проявляются как в специфике собственной речи, так и в специфике понимания речи других.
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Даже учащиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и большой
словарный запас, имеют выраженные особенности речевого развития. У них может быть
ограничено понимание речи, в силу особенностей личного опыта и узости собственных
интересов. Практически у всех детей и подростков с РАС нарушается развитие
коммуникативной функции речи. У учащегося с РАС может наблюдаться аутичная речь,
которая не направлена на собеседника. Это могут быть монологи на темы сверхценных
интересов школьника с РАС. Зачастую у него наблюдается манипулирование словами и
фразами, эхолаличное повторение фрагментов стихов и песен, рекламных лозунгов.

Школьнику с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить
последовательный рассказ о себе или произошедших с ним событиях. На уроках ему часто
очень сложно пересказать текст «своими словами» или развернуто ответить на вопрос.
Школьники с РАС отвечают односложно или цитируют учебник, повторяют слова учителя.
Отмечается тенденция ответа на вопрос повторением обращенной к ним речи.

Учащиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, иногда говорят
о себе во втором или третьем лице. Они чаще используют имена, чем местоимения, могут
переставлять местоимения местами: например, вместо «мой» используют местоимение
«твой».

У учащихся с РАС часто нарушается просодика речи. Речьшкольника с РАС монотонна
или скандирована, он может не использовать вопросительные интонации, повышать высоту
голоса к концу фразы. Речь может быть очень быстрой или, наоборот, замедленной. Часто
наблюдается вычурные, неестественные или специфические певучие интонации. Зачастую
нарушается плавность речи и ее внятность, особенно в спонтанной ситуации.

Характерным для учащихся с РАС является то, что часто в процессе разговора они
используют неподходящую жестикуляцию: это могут быть двигательные стереотипии или
вычурные жесты. Нередко у учащихся с РАС наблюдаются особенности мимики: лицо может
быть амимичным, напряженным или, наоборот, мимика может быть слишком интенсивной,
насыщенной неадекватными гримасами.

Также для учащихся с РАС характерно очень буквальное понимание речевого
высказывания и связанные с этим трудности понимания иносказаний, пословиц и поговорок,
юмора. Эта особенность сохраняется и у взрослых людей с РАС.

Особенности когнитивной сферы
Интеллектуальное развитие учащихся с РАС очень своеобразно и неравномерно.

Несмотря на то, что в популяции детей с РАС в целом показатели интеллекта снижены, у части
детей интеллектуальное развитие приближается к нормативному. Иногда можно даже
говорить о высоком интеллекте. Тем не менее исследователи выделяют особый когнитивный
стиль аутичных детей, связанный прежде всего снижением возможности активной
переработки и интеграции информации. Кроме этого, можно отметить нарушение процессов
развития целостного осмысления. Например, дети с РАС демонстрируют успехи в
складывании картинок-паззлов. Но при складывании картинки они, в отличие от
нейротипичных детей, ориентируются не на смысл изображения, а на контуры отдельных
деталей.

У учащихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая память. Они
особенно успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. Учащийся с РАС может
с легкостью запоминать большие тексты, музыкальные фрагменты или точно нарисовать по
памяти сложный орнамент. Школьник с РАС может знать все станции метро и с легкостью
нарисовать его схему или сказать, какой был день недели для любой даты календаря.
Учащийся с РАС может быть музыкально одарен и обладать абсолютным слухом.

Но даже у тех учащихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие приближается к
норме, наблюдается выраженная неравномерность развития психических функций и навыков.
Учащийся с РАС, который демонстрирует поразительные и обширные знания в одной узкой
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области, может не знать самых простых элементарных вещей. Например, зная все названия
марок легковых автомобилей, он может неточно употреблять названия бытовой посуды. Он
может хорошо играть в шахматы и при этом испытывать огромные трудности в понимании
причинно-следственных связей и последовательности событий.

Для всех учащихся с РАС характерны проблемы организации и контроля произвольной
деятельности. У школьников с РАС отмечаются быстрая истощаемость в произвольной
деятельности, трудности концентрации.

Учащимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное время. Также
можно отметить проблемы распределения и переключения внимания. С этим связано то, что
школьнику с РАС часто бывает легче выполнить инструкцию взрослого отсрочено или то, что
часто школьнику с РАС нужна организующая помощь для того, чтобы начать выполнение
инструкции или переключится с одного задания на другое. Зачастую учащийся с РАС не
может выполнить хорошо знакомое ему задание, если у задания изменена форма или введен
новый параметр.

Особенности организации произвольной деятельности у учащихся с РАС также
проявляются в том, что взрослому очень трудно привлечь внимание школьника с РАС в
ситуации его захваченности сверхценными интересами или в ситуации разворачивания
стереотипного поведения.

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у учащихся с
РАС. Часто школьники с РАС пользуются не центральным, а периферическим зрением. В
силу фрагментарности зрительного восприятия школьнику с РАС проще увидеть и запомнить
целостный образ. Также у учащихся с РАС наблюдаются трудности сканирования большого
объема зрительной информации, и поэтому в этой ситуации они зачастую не выстраивают
продуктивной стратегии и обрабатывают информацию хаотично.

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение
функционирования познавательной сферы, которое состоит в том, что учащемуся с РАС
трудно активно перерабатывать информацию. Поэтому полученные знания и навыки часто
становятся формальными или используются школьником с РАС в качестве аутостимуляции.
Формализация полученных знаний и навыков приводит к трудности переноса и использования
усвоенных навыков и знаний в реальной жизни, полученные знания учащийся с РАС не
использует для продвижения в осмыслении окружающего мира. Именно поэтому, для
школьников с РАС так важно развитие жизненной компетенции и связь учебного материала с
личным опытом учащихся.

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Момент перехода в среднюю школу является кризисным периодом для учащегося с

РАС, так как в это время значительно меняется привычная для школьника с РАС организация
процесса обучения. Особенно сложным для учащегося с РАС является то, что ему приходится
расставаться с классным руководителем, на которого он уже научился опираться в своей
учебной деятельности и с которым уже успел выстроить продуктивные социальные
отношения.

Поскольку дети с РАС с большим трудом воспринимают все новое и стремятся к
постоянству, процесс адаптации к обучению в основной школе для многих учащихся с РАС
занимает длительное время и требует специальных педагогических и организационных
усилий. Поэтому так важно обеспечить индивидуальное сопровождение на этом этапе
тьютором или педагогом-психологом. Такое сопровождение может быть временным и
индивидуально дозированным.

При организации обучения в средней школе чаще всего используется классно-
кабинетная система: предметные уроки проводятся в соответствующих оборудованных
кабинетах. Поскольку для учащихся с РАС освоение нового пространства является сложной
задачей, им может понадобиться помощь тьютора или сопровождающего педагога в
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ориентации в расписании уроков и порядке перехода из одного кабинета в другой.
Также важно, чтобы в адаптационный период в связи в повышенной лабильностью

нервной системы учащегося с РАС обеспечивался щадящий режим обучения, который при
необходимости включает индивидуальное учебное расписание, предупреждающее
перегрузку, вызванную повышенной сенсорной чувствительностью, истощаемостью или
тревожностью.

Индивидуальное сопровождение тьютором или педагогом также важно, поскольку
взрослый не только помогает учащемуся с РАС наладить взаимоотношения с учителями и
одноклассниками, но и сам становится примером для подражания в отношениях с школьником
с РАС.

2.2.Планируемые результаты освоения обучающимися
с расстройствами аутистического спектра, имеющими легкую степень недоразвития,адаптированной

основной общеобразовательной программы
Общие положения
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной

программы основного общего образования (АООП ООО) обучающихся с РАС, имеющих
легкую степень недоразвития, представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Результаты освоения обучающимися с РАС и
интеллектуальными нарушениями АООП оцениваются как итоговые на момент завершения
общего образования.

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.

К личностным результатам освоения АООП относятся:
1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов;
3. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении;
4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
5. овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие

социально значимых мотивов учебной деятельности;
9. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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12. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;

13. формирование готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися
знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.
Предметные результаты обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития, не
являютсяосновным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий
класс, норассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с РАС,
имеющих легкую степень недоразвития.

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по
отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту
программы.

В том случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных
представителей) образовательное учреждение может перевести обучающегося на обучение по
индивидуальному плану или на другой вариант образовательной программы.
Русский язык и развитие речи
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по письмуи развитию
речи на конец школьного обучения (IX или X классы):
Минимальный уровень:
принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для
раскрытия его темы и основной мысли;
оформлять все изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;
знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;
производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
иметь представления о грамматических разрядах слов;
различать части речи по вопросу и значению;
составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец;
использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на
основе готового или коллективного составленного алгоритма;
писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (50-
55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;
составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного
описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам
и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового
оформления.
Достаточный уровень:
знать значимые части слова и их существенные признаки;
уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; образовывать слова с
новым значением с использованием приставок и суффиксов;
дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным
признакам;
определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной схеме
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или вопросам учителя;
составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным словам, на
предложенную тему и т. д.;
отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания;
определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его целью;
определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, уместные
в данном стиле речи (с помощью учителя);
находить и решать орографические задачи;
писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами рассуждения
после предварительного разбора (до 100 слов);
оформлять все виды изученных деловых бумаг;
писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после
предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и
выбора необходимых языковых средств (80-90 слов).
Литература и развитие речи
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на конец
школьного обучения (IX или X классы):
Минимальный уровень:
совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;
осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, самостоятельно
определять тему произведения;
отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами и,
используя слова автора;
высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;
делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану;
находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью
учителя;
заучивать стихотворения наизусть;
самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения
внеклассного чтения, выполнять посильные задания.
Достаточный уровень:
правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя; определять основную мысль
произведения (с помощью учителя); самостоятельно делить на части несложный по структуре
и содержанию текст; формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с
помощью учителя);
составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выражений;
выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной
подготовки;
знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;
самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периодической
печати с их последующим обсуждением.
Математика
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике на
конец школьного обучения (IX или X классы):
Минимальный уровень:
знать числовой ряд чисел в пределах 100 000, читать, записывать и сравнивать целые числа в
пределах 100 000;
знать таблицы сложения однозначных чисел, знать табличные случаи умножения и
получаемые из них случаи деления;
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выполнять письменно арифметические действия с числами в пределах 100 000 (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения,
алгоритмов письменных арифметических действий, с использованием микрокалькулятора
(легкие случаи);
знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение;
выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том
числе с использованием микрокалькулятора;
знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости,
длины, массы, времени и выполнять действия с величинами;
находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть);
решать простые арифметические задачи и составные задачи в 2 действия; распознавать,
различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, параллелепипед), знать
свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм);
строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы,
многоугольники, окружности в разном положении на плоскости.
Достаточный уровень:
знать числовой ряд чисел в пределах 1 000000, читать, записывать и сравнивать числа в
пределах 1 000000;
знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;
знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости,
длины, массы, времени;
выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при
измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000;
выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами,
полученными при измерении, в пределах 1 000000;
знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение;
выполнять арифметические действия с десятичными дробями;
находить однуили несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли (проценту);
выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000000 и десятичными дробями
с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного
использования микрокалькулятора;
решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3
арифметических действия;
распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, параллелепипед,
пирамида, призма, цилиндра, конус), знать свойства элементов многоугольников
(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;
вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); строить
с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии,
углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе
симметричные относительно оси, центра симметрии;
применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач.
Биология
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по биологии на конец
школьного обучения (IX класса):
Минимальный уровень:
иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;
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знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавать и различать
изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в природе
и правила техники безопасности, правила здорового образа жизни в объеме программы;
выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой;
описывать особенности состояния своего организма;
знать названия специализации врачей;
применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за
растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной
помощи).
Достаточный уровень:
иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; осознавать
основные взаимосвязи между природными компонентами, между
природой и человеком, между органами и системами органов у человека;
устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство
формы и функции);
знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; уметь выполнять
классификацию на основе выделения общих признаков;
узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи
слайды, рисунки, схемы);
знать названия, элементарные функции и расположение основных органов в организме
человека;
знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего состояния,
самочувствия, знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние зрения,
слуха, норму температуры тела, кровяного давления);
знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для
объяснения новых ситуаций;
самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога выполнять
практические работы (измерять температуру тела, оказывать доврачебную помощь при
вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);
владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых ситуациях.
География
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по географии на
конец школьного обучения (IX класса):
Минимальный уровень:
иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и
процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с географической
картой для получения географической информации;
уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды,
оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
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уметь находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы;
уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические
памятники своей области.
История
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету
«История отечества» на конец школьного обучения (IX класса):
Минимальный уровень:
знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории;
знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов;
знать именанекоторыхнаиболее известныхисторических деятелей (князей, царей, политиков,
полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимать значения основных терминов-понятий;
устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий,
пользоваться «Лентой времени»;
описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, рассказывать о
них по вопросам учителя;
находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события;
объяснять значение основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
знать хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной
истории;
знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; их причины,
участников, результаты и значение; рассказывать об исторических событиях, делать выводы
об их значении;
знать места совершения основных исторических событий;
знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры) и уметь давать характеристику историческим героям;
понимать «легенду» исторической карты и уметь «читать» историческую карту с опорой на ее
«легенду»;
знать основные термины понятий и их определения;
соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических
событий;
сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; проводить
поиск информации в одном или нескольких источниках;
устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями
и явлениями.
Адаптивная физическая культура
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по физической
культуре на конец школьного обучения (IX или X классы):
Минимальный уровень:
иметь знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрировать правильную осанку; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя);
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
понимать влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие физических
качеств человека;
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планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;
иметь знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация;
продемонстрировать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
определять индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела);
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности, в различных изменяющихся условиях;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации под руководством учителя;
участвовать со сверстниками в подвижных и спортивных играх, осуществлять их судейство;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
иметь представления об особенностях физической культуры разных народов, связи
физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и
обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;
оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий; объяснять
правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки (с
помощью учителя);
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
применять спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физической культуры.
Достаточный уровень:
иметь представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в
частности о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на
осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа;
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
выполнять строевые действия в шеренге и колонне;
знать виды лыжного спорта, демонстрировать технику лыжных ходов;
знать температурные нормы для занятий;
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их самостоятельно
и в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки;
применять способы регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха,
дыхательных упражнений;
знать и измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела);
подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на доступном техническом уровне,
характеризовать признаки правильного исполнения;
проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное судейство;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
знать особенности физической культуры разных народов, связь физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и предлагать
способы их устранения;
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объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить
ошибки, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических упражнений;
пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильно
ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе; размещать спортивные
снаряды при организации и проведении подвижных и
спортивных игр.
Изобразительное искусство
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по рисованию на
конец обучения:
Минимальный уровень:
знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств,
назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических требований при
работе с ними;
знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета;
знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
знать названия предметов, подлежащих рисованию;
знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки:
Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой
работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш,
кисть и др.;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать свою
изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и
заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода
практической работы;
рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной
формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в
соответствии с темой;
применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры
предмета;
ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы предметов
в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать
смешанные и некоторые оттенки цвета;
узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы и
действия.
Достаточный уровень:
знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец,
Хохлома и др.);
знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;
знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная поверхность»,
«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, «пространство»,
«пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;
знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента,
стилизации формы предмета и др.;
находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей
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тетради;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в
других информационных источниках;
оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и ихрезультатами.
рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все признаки
и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;
уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, семье и обществу;
уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства;
уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение.
Музыка
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке наконец
обучения:
Минимальный уровень:
определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, предусмотренных
Программой;
иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян,
гитара);
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); выразительно и
достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами
динамических оттенков;
одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь
дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;
правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные
звуки в конце и в середине слов;
правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;
различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;
различать песню, танец, марш;
умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые,
грустные и спокойные);
владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков (форте-
громко, пиано-тихо);
иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра,
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка);
иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,
скачкообразно);
петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно;
различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;
владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной
речи.
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Труд (технология)
Минимальный уровень:
знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при
работе с производственными материалами;
знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на примере
изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого
станка, автомобиля, трактора и др.);
знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием,
санитарно-гигиенических требований при выполнении работы;
владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства,
строительства, транспорта, сферы обслуживания;
чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;
составление стандартного плана работы;
определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий;
понимание и оценка красоты труда и его результатов;
использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе;
эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с
эстетической регламентацией, установленной в обществе;
распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи;
учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и совместной
работы;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товарищей; посильное
участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и
окружающей среды.
Достаточный уровень:
осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их
целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными и
конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;
планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с поставленной
целью;
осуществление настройки и текущего ремонта инструмента;
отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и доступных
технологических приемов ручной и машинной обработки материалов;
создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для
удовлетворения общественных потребностей;
самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной последовательности
действий для реализации замысла;
прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов работы
для его получения;
владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение
обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой
деятельности; способность к самооценке;
понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром
природы.
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2.3.Система оценки достижения обучающимися с расстройством аутистического спектра, имеющих
умственную отсталость, планируемых

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы

Система оценки достижения обучающимися с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития, планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие
задачи:

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование базовых учебных действий;

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

-предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательной организации;

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и
развития их жизненной компетенции.

Результаты достижений, обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недорозвития,
в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.
Оценки результатов осуществляется на основе следующих принципов:

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с
расстройством аутистического спектра, имеющих умственную отсталость;
2. объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП. Для этого необходимым является создание методического
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса
осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные
характеристики оценки их учебных и личностных достижений.

Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с расстройством
аутистического спектра, имеющих умственную отсталость, имеет определяющее значение для
оценки качества образования.
В соответствии с требованием ФГОС для обучающихся с расстройством аутистического
спектра, имеющих умственную отсталость, оценке подлежат личностные и предметные
результаты.

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся
в различных средах.

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе
мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется
образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников



22

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных
педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений
поведения, обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах
(школьной и семейной).

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1
балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла -
значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки
ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие
изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-
медико-педагогический консилиум.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов.

Программа оценки личностных результатов обучающихся
с расстройством аутистического спектра, имеющих легкую степень недоразвития

Критерий Параметры оценки Содержание
1.Осознание себя как
Гражданина России;
формирование чувства
гордости за свою Родину.

Сформированность
понятийного аппарата,
характеризующего
гражданскую
направленность.

Понимать и использовать
в речи положительные
качества,
характеризующие
гражданскую
направленность
(патриотизм, трудолюбие,
верность, справедливость,
честь, смелость, и др.
социальные компетенции).

Сформированность
понимания себя как члена
семьи, члена общества,
члена государства.
Понимать, что связывает
ребенка: с его близкими,
друзьями,
одноклассниками, и т.д.

Выполнять поручения в
семье, в школе.
Бережно относиться к
окружающему миру
(через трудовое и
экологическое воспитание)

Сформированность чувства
патриотизма.

Знать символики школы,
района, города, области,
страны. Уважительно
относиться к
себе, к другим людям.
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2.Формирование
Уважительного отношения к
иному мнению, истории
и культуре других народов.

Сформированность
уважительного и
доброжелательного

Признавать возможность
существования различных
точек зрения и права

[Введите текст]

отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской
позиции, к истории,
культуре, религии,
традициям, языкам,
ценностям народов России
и народов мира.

каждого иметь свою.

Уважать, доброжелательно
относиться к другим
(толерантность):
этническая толерантность;
конфессиональная
толерантность
(уважительное отношение
к представителям других
религий вероисповеданий);

возрастная толерантность;
гендерная толерантность.
Вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания.

3.Развитие адекватных Сформированность Рассказать о себе (Ф. И. О.,
представлений о собственных адекватных представлений имена родителей, адрес
возможностях, насущно о своих возможностях, дома и школы каким
необходимом способностях. маршрутом добраться и т.
жизнеобеспечении Сформированность д.) Выполнять

представлений о поручения в семье, в
своих школе («заправить
потребностях. кровать, помыть посуду,

выполнить уборку,
провести дежурство и т.
д.»).
Ориентироваться в классе,
школе (знать, где классный
кабинет, учителя, столовая)
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4.Овладение начальными
навыками адаптации в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире.

Сформированность
конструктивных умений
общения в семье, в школе, в
социуме.
Сформированность
адаптироваться к
определенной ситуации.

Конструктивно общаться в
семье, в школе (со
взрослыми: родители и
педагоги):
слушать и слышать
(«слушать объяснение
темы учителем на уроке»)
обращаться за помощью;
выражать благодарность;
следовать полученной
инструкции;
договариваться;
доводить начатую работу
до конца;
вступать в обсуждение;
задавать вопросы;
исправить недостатки в
работе.
Конструктивно общаться
со сверстниками:

[Введите текст]

знакомиться;
присоединиться к
другим детям;
просить об одолжении;
выражать симпатию;
проявлять инициативу;
делиться;
извиняться.
Уметь сотрудничать со
взрослыми и сверстниками
в
разных социальных
ситуациях, умение не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.
Понимать ситуацию и на
ее основе принимать
адекватное решение.
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5. Овладение социально-
бытовыми умениями,
используемыми в
повседневной жизни.

Сформированность
умений
самостоятельности.
Сформированность
умений
самообслуживания.
Сформированность
умений выполнения
доступныхобязанностей в
повседневной жизни
класса, школы.
Сформированность знаний
о правилах коммуникации и
умений и использовать их
в житейских ситуациях.

Участвовать в
повседневных делах
школы, класса, брать на
себя ответственность в
быту.
Участвовать в подготовке
и проведении семейных
мероприятий.
Владеть умениями
Самообслуживания дома и
в школе.
Иметь представления
об устройстве школьной
жизни.
Уметь попросить о
помощи в случае
затруднений.
Ориентироваться в
пространстве школы, в
расписании занятий.
Уметь начать и
Поддержать разговор,
задать вопрос, выразить
свои намерения, просьбу,
пожелание, опасение,
завершить разговор.
Уметь корректно выразить
отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие.

6.Владение умениями
коммуникации и принятыми

Сформированность умений
коммуникации

Поддерживать
коммуникацию, применять

нормами социального
взаимодействия

со взрослыми и
сверстниками.
Владение средствами
коммуникации.
Адекватностьприменения
норм и правил
социального
взаимодействия.

адекватные способы
поведения в разных
ситуациях, обращаться за
помощью, оказывать
помощь.
Использовать
разнообразные средства
коммуникации (в меру
своих возможностей)
согласно ситуации.
Правильно применять
нормы и правила
социального
взаимодействия.
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7.Способность к
осмыслению социального
окружения, своего места в
нем, принятие
соответствующих возрасту
ценностей и социальных
ролей.

Сформированность знаний
о правилах поведения в
разных социальных ситуа-
циях.
Сформированность основ
нравственных установок и
моральных норм.
Адекватностьприменения
ритуалов социального
взаимодействия.
Сформированность

умений
в организации собственной
деятельности.

Соблюдать правила
поведения в разных
социальных ситуациях:
— с близкими в семье;
— с учителями;
— с учениками;
— с незнакомыми людьми.
Отвечать за свои поступки.
Уважать свое мнение и
мнение окружающих.
Быть благодарным,
проявлять сочувствие,
правильно выразить отказ,
умение корректно
высказать просьбу,
намерение, опасение и др.)
Организовывать
собственную деятельность:
— в быту
— в общественных местах
и т. д.

8.Принятие и освоение со-
циальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной
деятельности и
формирование личностного
смысла учения.

Сформированность
внутренней позиции
школьника на уровне
положительного отношения
к школе.
Ориентация на
содержательные моменты
Школьной
действительности и
принятие образца
«хорошего ученика».
Сформированность выра-
женной устойчивой учебно-
познавательной
мотивации.

Посещать школу, не иметь
пропусков без
уважительной причины.
Соблюдать правила
поведения на уроках.
Соблюдать правила
поведения на переменах и
мероприятиях.
Проявлять активность
на уроках и внеурочное
время.
Выполнять задания
учителя в школе и дома.
Проявлять интерес к
учебным предметам.
Применять полученные

знания в жизни.
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9.Развитие умений
сотрудничества с взрослыми
и сверстниками в разных
социальных ситуациях.

Готовность к коллективным
формам общения.
Владение средствами
коммуникации.

Проявлять интерес к
общению;
помогать и поддерживать
одноклассников,
прислушиваться к их
советам;
критически относиться
результатам общения,
правильно оценивать
замечания одноклассников;
ориентироваться в
ситуации общения.
Уметь выразить свое
отношение к
происходящему:
речью, мимикой или
жестами, осознавать свое
поведение в коллективе,
следовать адекватным
формам поведения.

10.Формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств.

Сформированность
элементарных
представлений
об эстетических и
художественных ценностях
отечественной культуры.
Сформированность
творческой активности,
интереса к искусству,
художественным
традициям своего народа.

Видеть и понимать красоту
в окружающем мире.

Выражать свои мысли,
чувства, впечатления в
форме эстетического
суждения, оценки.
Участвовать в различных
видах творческой
деятельности, выражать
себя в доступных видах
творчества.
Понимать художественные
традиции своего народа.

11.Развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.

Сформированность
этических чувств,
доброжелательности,
эмоционально-
нравственной
отзывчивости.
Сформированность
понимания и
сопереживания чувствам
других людей.

Уважать и любить себя.
Проявлять чувства
доброжелательности,
искренности,
уважительности,
справедливости,
вежливости, терпения по
отношению к другим
людям.
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12.Формирование установки
за безопасный, здоровый
образ жизни, наличие
мотивации к творческому
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям.

Сформированность умений
личной гигиены.
Сформированность
понятий «здоровый образ
жизни», «вредные
привычки».
Сформированность умений
к творческому труду.
Сформированность
бережного отношения к
материальным и духовным
ценностям.

Применять умения личной
гигиены в повседневной
жизни.
Различать вредные
привычки от полезных.
Заниматься спортом.
Применять различные
формы ЗОЖ в
повседневной жизни.
Создавать художественные
образы в своем
воображении.
Участвовать в доступных
ему формах творческой
деятельности.
Положительно относиться
к трудовой творческой
деятельности.
Уметь сотрудничать со
сверстниками, старшими
детьми и взрослыми.
Понимать и ценить роль
трудовой деятельности в
жизни человека.
Быть искренним,
заботливым по отношению
к себе и другим людям

13.Формированиеготовности
к самостоятельной жизни.

Сформированность
начального опыта участия в
различных видах
общественно-полезной
деятельности
Сформированность
житейских умений
самообслуживания.
Сформированность умений
межличностного общения.

Участвовать в трудовых
акциях.
Уметь взаимодействовать
коллективных творческих
делах.
Готов обучаться бытовому
труду.
Обладает умениями
самообслуживания.
Поддерживать
коммуникацию со
взрослыми и сверстниками.
Умеет обратиться за
помощью.
Усваивает позитивные
образцы взаимодействия в
семье, школе, социуме.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием
каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. При этом не
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является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается освоении того или
иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с
учителем и одноклассниками. В целом оценка достижения обучающимися с расстройством
аутистического спектра, имеющих умственную отсталость, предметных результатов должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют
определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов
освоения АООП обучающимися с расстройством аутистического спектра, имеющих легкую
степень недоразвития, необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве
усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов
являются следующие:

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и
надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные».

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или
иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или
преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие
и очень хорошие (отличные).

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных
видов заданий, требующих верного решения:
-по способу предъявления (устные, письменные, практические);
-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Формыконтроля достижений обучающихся
Вид контроля Форма контроля
Текущий - устный опрос

- письменная работа
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тематическое тестирование, тестовые задания
- практические работы
- доклад
- творческая работа
-дифференцированный зачёт

Промежуточный - диктант;
- контрольная работа;
- проверка техники чтения;
- тестирование;
- проведение проверочных испытаний по
видам упражнений

Аттестация осуществляется за каждую четверть и по итогам четвертей за учебный
год. Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ.
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯБАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с расстройством

аутистического спектра, имеющих легкую степень недоразвития, (далее программа
формирования БУД, программа) реализуется в старших классах и конкретизирует
требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП.
Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной
деятельности.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с
расстройством аутистического спектра, имеющих умственную отсталость.

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
школьника с расстройством аутистического спектра, имеющих легкую степень недоразвития,
как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его
подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами
профильного труда.

Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент
учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов, согласно
требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных действий,
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на
момент завершения обучения школе.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучающихсяс расстройством
аутистического спектра, имеющих легкую степень недоразвития

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать
и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения
проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой
особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного
компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее
сформированности и успешность обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные,
целевые и оценочные.

Функции базовых учебных действий:
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной

области;
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью

интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
- обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей, обучающихся с расстройством аутистического

спектра, имеющих легкую степень недоразвития, базовые учебные действия целесообразно
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рассматривать на различных этапах обучения.
V- IX классы

Личностные учебные действия
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать

себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться
школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно
эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;
уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно
включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору
профессии; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и
страны.

Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают: умение вступать и поддерживать

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых,
бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно
использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование,
отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст,
социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового
письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства
получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том
числе информационные.

Регулятивные учебные действия
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный
поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов
инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно
реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою
деятельность.

Познавательные учебные действия
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ,
синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-
следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные
сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач;
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в
содержании с перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования
(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета,
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поэтому следует отбирать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют
формированию конкретного действия.

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который
будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об
эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности
каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:

0 баллов― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание
помощи
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;

4 балла― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени
обучения.
Соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и
процедуру оценки.

3.2. ПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ
В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития, обучающихся с РАС,

имеющих легкую степень недоразвития, их возрастные и иные особенности, а также условия,
необходимых для развития их личностных качеств.
3.2.1. РУССКИЙЯЗЫК

Основные задачи обучения грамматике и правописанию:
-развитие у обучающихся устной и письменной речи, формирование практически значимых
орфографических и пунктуационных навыков;
-коррекция активного(пассивного) словаря на основе чтения и
выполнения упражнений, составления предложений, ответов на вопросы, объяснения
действий;
- коррекция слухового восприятия на основе упражнений запоминания;
- коррекция вербальной памяти на основе выполнения упражнений, заучивания правил;
- коррекция наглядно – образного мышления на основе демонстрации учебных таблиц,
иллюстраций, словарной работы;

Цели:
- выработать навыки грамотного письма через выполнение упражнений;
- развивать речь, память, внимание на основе ответов на вопросы, составления предложений,
объяснения действий, выполнения упражнений по запоминанию;
- осуществлять нравственное воспитание; прививать интерес к родному языку.

Рабочая программа обеспечена учебным пособием, рекомендованным Приказом
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Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая
2019 г. № 233; от 22 ноября 2019 г. № 632)

Для реализации программного содержания используются следующий учебно-методический
комплект:

 Учебник Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 5 класс.- М.: Просвещение, 2019 г.
 демонстрационный материал (таблицы, картины, сюжетные картинки).

Общая характеристика учебного предмета.
Основное направление коррекционной работы: коррекция речи и мышления

обучающихся.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы

программы по основным разделам русского языка, является развитие речи школьников,
особенно её коммуникативной функции.

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во
многом зависит успешность всего школьного обучения. Все знания учащихся, получаемые ими,
в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их
социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой
деятельности школьников с ОВЗ обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой,
графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся
психофизических функций.

Программный раздел «Письмо и развитие речи» определяет содержание обучения,
умения и навыки, которые должны быть отработаны в период со 2-го по 9-ый класс.
Структурно процесс обучения по данному предмету распадается на два этапа: 2 – 4-ый и 5 – 9-
ый классы. Рабочая программа по русскому языку в 5 классе учитывает особенности
познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Она
направлена на разностороннее развитие личности детей с нарушением интеллекта,
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое,
эстетическое и физическое развитие. Программа содержит материал, помогающий учащимся
достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для
социальной адаптации. В начале учебного года
идёт повторение, учитывающее умственные и возрастные возможности учащихся. Изучение
состава слова, словообразующей роли значимых частей направлено на обогащение и
активизацию словаря, формирование у обучающихся навыков единообразного написания
гласных и согласных в корне и приставке. Части речи изучаются в 5 классе в том объёме,
который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной
речи, формирования навыков грамотного письма.

Тема «Предложение» включена в календарно-тематическое планирование всех лет
обучения. В процессе упражнений у обучающихся формируются навыки построения разной
степени распространения простого и сложного предложения. Одновременно идёт закрепление
орфографических и пунктуационных навыков.

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков связной
речи. Поэтому в 5 классе проводятся 9 творческих работ, что позволяет обучающимся овладеть
такими видами работ, как изложение и сочинение. Прививаются навыки делового письма,
написание объявления, заметки в стенгазету.

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 5 классе в соответствии с учебным
планом рассчитана на 68 часов в год, т.е. 2 часа в неделю.
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Планируемые результаты освоения программы
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух видов

результатов: личностных и предметных.

Личностные результаты
– осознавать роль речи в жизни людей;

- знание основных моральных норм и ориентация; развитие этических чувств - стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения.

- оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности,
тактичности в данной ситуации;

-понимать ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в
жизни человека и общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, вере и т.д.

- соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;
- делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.

Предметные результаты:
1-й уровень
• списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по

слогам;
• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45

слов);
• участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;
• коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов);
• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя;
• различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с

опорой на таблицу;
• находить решение орфографической задачи (с помощью учителя);
• пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.
2-й уровень
• списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам;
• писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм;
• участвовать в обсуждении темы и идеи текста;
• подбирать однокоренные слова с помощью учителя;
• проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы

слова (с помощью учителя);
• учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.

Формируемые БУД:
Личностные учебные действия: осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного
коллектива, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями; способствовать
развитию интереса к письму, формированию мотивационной основы учебной деятельности.
Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;
уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; понимать
личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и
правилах поведения в современном обществе. Проявлять самостоятельность в выполнении
учебных заданий, поручений, договоренностей.
Коммуникативные учебные действия: вступать и поддерживать коммуникацию в разных
ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать
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собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою
позицию; дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы,
ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учётом специфики
участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); использовать разные
виды делового письма для решения жизненно значимых задач. Формировать вербальные
способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);формировать
невербальные способы коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы,
интонации и т.п.); формировать умение работать в парах и малых группах. Использовать
разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и
познавательных задач, в том числе информационные.
Регулятивные учебные действия: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;
осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических
и учебных задач; осуществлять взаимный контроль и совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; осуществлять самооценку и
самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку,
корректировать в соответствии с нею свою
деятельность

Познавательные учебные действия:
дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную
организацию; использовать логическое действие (сравнение. Анализ, синтез, обобщение.
Классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на
наглядном, доступном, вербальном материале, основе практической деятельности в
соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о сущности
и особенностях объектов, процессов и явлений действительности(природных, социальных,
культурных и т.д.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для
решения познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности
некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения
между объектами и процессами.

Основные виды организации учебного процесса.
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и

группах, коллективная работа.
Методы обучения:

- словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой),
- наглядные (наблюдения, демонстрация),
- практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, дидактические игры).

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-
коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии
разноуровнего и дифференцированного обучения.

Способы и формы оценки образовательных результатов
Знания и умения обучающихся оцениваются по результатам их индивидуального и

фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных письменных
работ.
Изучение предмета осуществляется в соответствии с уровнями образовательных программ,

заявленных в лицензии, с учетом психофизических особенностей обучающихся в специальных
(коррекционных) классах VIII вида.
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
Обчающиеся должны знать:
• алфавит;
• способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова).
Обучающиеся должны уметь:
• различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;
• подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
• проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения
формы слова;
• обозначать мягкость согласных буквой ь;
• разбирать слово по составу;
• выделять имя существительное как часть речи;
• строить простое распространенное предложение;
• связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя);
• пользоваться школьным орфографическим словарем.

Содержание учебного предмета.
Звуки и буквы. Текст (7 ч) Повторение.

Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая роль,
ударные и безударные) и согласных (мягкие — твердые, звонкие — глухие). Буквенная
азбука — алфавит. Знакомство с орфографическим словарем.

Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных на
письме буквами ь, е, ё, ю, я.

Разделительный ь. Дифференциация слитного и раздельного произношения согласных и
гласных в слогах (ля — лья). Употребление ь как показателя раздельного произношения
согласного и гласного.

Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия звука и
буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова.

Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и
несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка написания
безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные.

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Выделение основной
мысли.

Предложение. Текст (6 ч) Предложение как единица речи. Его смысловая и
интонационная законченность. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены
предложения.

Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить мысль, с
помощью текста — развить ее в двух и более предложениях). Деление текста на предложения.
Границы предложений. Установление последовательности предложений в тексте. Связь
предложений в тексте (нахождение местоимений и текстовых синонимов — без называния
терминов).

Слово. Текст (28 ч) Состав слова Корень и однокоренные слова.
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях

слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Непроверяемые
безударные гласные.

Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизносимыми
согласными, размещение их по алфавиту. Двойные согласные в корне. Составление словаря с
двойными согласными в корне. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду
однокоренных слов.

Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания.
Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки.
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Составление словосочетаний, противоположных по значению (пришел на стадион — ушел со
стадиона). Приставка и предлог. Их различение.

Разделительный ъ в словах с приставками.
Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с

уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — -еньк-, -ушк- — -юшк-, -ик- и др.)
Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке текста: о ком или

о чем говорится в тексте (тема); что главное говорится о предмете темы (основная мысль).
Выбор заголовка, отражающего тему или основную мысль («Ежик», «Ежик-
спаситель»).
Части речи. Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Имя

существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство для
выявления этих частей речи.

Имя существительное. Значение в речи. Разделение существительных на слова различных
смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, явления природы, состояние
и т. д.

Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по значению.
Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование сравнительных оборотов с
союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как бусинки).

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные.
Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздравительная открытка.

Правильное написание названий праздников.
Изменение имен существительных по числам.
Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у существительных

женского рода.
Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение существительных в

единственном числе с ударным окончанием.
Выделение из предложений различных словосочетаний с именем существительным,

постановка вопросов от главного слова к зависимому и определение падежа.
Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму.
Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении.

Упражнения в правильном выборе падежной формы существительного после предлога.
Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное восстановление

текста по плану и опорным словам.
Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной мысли (из

ряда предложенных).
Имя прилагательное. Значение в речи (оценить предмет, определить его качественные

стороны). Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из
которого сделан предмет, его оценочная характеристика.

Упражнения в образовании прилагательных от существительных.
Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен

прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котенок), художественных
определений (синее море), переносного значения (грозные тучи).

Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и коллективное
восстановление текста по опорным словосочетаниям.

Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. Наблюдение за
родовыми окончаниями.

Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их согласование с
существительным.

Распространение предложений именами прилагательными.
Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне словосочетаний)
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с опорой на сам предмет или картинку. Создание текста по опорным словосочетаниям.
Глагол. Значение в речи.
Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства).
Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных временных

категорий.
Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным словам.
Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на картинку

или вопросы.
Предложение. Текст (15 ч) Нераспространенное и распространенное предложения.

Главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды). Распространение
предложения. Использование структурных схем с изменением порядка слов в предложении.

Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова к
зависимому. Составление предложений с данными словосочетаниями.

Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, восклицательный знаки
в конце предложения.

Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных
предложений с данными вопросительными словами и без них. Правильное интонирование.

Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в восклицательном
предложении.

Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение речевых задач
диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим сообщить (отвечаем, рассказываем).

Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или
словосочетании). Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от перемены
места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания.

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления.
Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в соответствии

с данным планом, деление текста на части по данному плану, связь частей и предложений в
тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с деформированным текстом.

Повторение
(7 ч)
Связная речь (5 ч) Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с
обсуждением темы, средств связи предложений и частей текста. Озаглавливание текста в связи
с выделенной темой. Запись текста на доске и в тетрадях.

Свободный диктант. Озаглавливание текста с отражением его темы. Выделение опорных
слов из каждой части. Наблюдение за изобразительными средствами языка. Коллективная
запись каждой части с опорой на выделенные слова.

Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным
словам. Обсуждение темы и основной мысли. Отражение в заголовке идеи текста. Наблюдение
за средствами связи и образными словами, использование их в качестве опорных слов. Запись
текста на доске и в тетрадях.

Коллективное составление рассказа по опорным словам с обсуждением темы, структуры
текста и средств связи. Использование образных слов и выражений. Запись текста на доске и в
тетрадях.

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением темы,
структуры текста, отбором словаря, построением предложений, использованием средств связи
между ними. Озаглавливание рассказа. Коллективная запись начала рассказа с последующим
самостоятельным воспроизведением частей текста (наиболее простых).

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Запись текста на доске и в тетрадях.
Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств связи из
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каждой части. Самостоятельная запись каждой части. Использование изобразительных средств
языка.

Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и выделенным из
текста средствам связи предложений. Самостоятельная запись основной части.

Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры письма. Отбор
содержания и речевых средств для основной части письма. Коллективная запись на доске и в
тетрадях.

Учебно-тематический план 5 класс.

№ п/п Тема урока Кол-во
часов

Повторение. Звуки и буквы. Текст – 10 часов
1. Гласные и согласные. Алфавит 1
2. Твердые и мягкие согласные перед И, Е, Ё, Ю, Я 1
3. Мягкий знак на конце и в середине слова 1
4. Правописание слов с разделительным мягким знаком 1
5. Деловое письмо. Адрес. 1
6. Р. р.Текст. Различение текста и не текста 1
7. Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на

конце слова
1

8. Ударные и безударные гласные в слове 1
9 Проверка безударных гласных в слове
10. Коллективное составление рассказа по серии картинок 1

Предложение. Текст -6 часов
11. Выражение в предложении законченной мысли 1
12. Связь слов в предложении 1
13. Главные члены предложения. Сказуемое. Подлежащее 1
14. Второстепенные члены предложения 1
15. Наблюдение за знаками препинания в конце предложений 1
16. Повествовательные, вопросительные и восклицательные

предложения. Закрепление знаний
2

Состав слова -7 часов
17. Корень и однокоренные слова 1
18. Окончание – изменяемая часть слова 1
19. Приставка и предлог 1
20. Суффикс как часть слова 1
21. Изменение значения слова в зависимости от суффикса 1
22. Проверка безударных гласных в корне слова 1
23. Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и

задания
1

Части речи. Текст – 3 часа

24. Понятие о частях речи. Существительное 1
25. Глагол 1
26. Прилагательное 1

Имя существительное – 11 часов
27. Одушевленные и неодушевленные существительные 1
28. Собственные и нарицательные существительные 1
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29. Правописание имен собственных. 1
30 Р.р. Текст и основная мысль текста
31. Понятие о единственном и множественном числе

существительных
1

32. Изменение существительных по числам 1
33. Знакомство с понятием рода. 1
34. Существительные мужского рода женского рода среднего

рода
35. Различение существительных по родам 1
36.
37.

Существительное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы
и задания

2

Имя прилагательное – 8 часов
38. Значение прилагательных в речи 1
39. Различение признаков, обозначаемых прилагательными 1
40. Зависимость рода прилагательных от рода существительных 1
41. Окончания прилагательных мужского, женского и среднего

рода
1

42. Изменение прилагательных по родам 1
43.
44.

Прилагательное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и
задания

2

45. Деловое письмо. Записка 1

Глагол – 5 часов
46. Значение глаголов в речи 1
47. Различение действий, обозначаемых глаголами 1
48. Различение глаголов по временам 1
49.
50.

Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2

Предложение. Текст. Главные и второстепенные члены предложения -12 часов
51. Главные члены предложения 1
52. Второстепенные члены предложения 1
53. Постановка вопросов от главных членов предложения к

второстепенным членам
1

54. Различение нераспространенных и распространенных
предложений

1

55. Распространение предложений 1
56. Знакомство с однородными членами предложения 1
57. Дополнение предложения однородными членами 1
58.
59.

Предложение. Закрепление знаний. 2

60. Контрольный диктант
61. Работа над ошибками. Коррекция знаний 1
62. Деловое письмо. Записка

Повторение – 6 часов
63. Состав слова 1
64. Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное.

Глагол.
1

65. Предложение 1
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66.
67

Текст 2

68. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 1
Выполнение практической части программы

Вид работы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть всего
Контрольные
работы

1 1 2 1 5

Творческие работы 1 1 2 1 5

Планируемые результаты изучения учебного предмета.
1-й уровень

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам;
• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45 слов);
• участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;
• коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов);
• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя;
• различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой на

таблицу;
• находить решение орфографической задачи (с помощью учителя);
• пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.
2-й уровень
• списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам;
• писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм;
• участвовать в обсуждении темы и идеи текста;
• подбирать однокоренные слова с помощью учителя;
• проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова (с

помощью учителя);
• учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература

1. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Русский язык. 5 класс.- М.: Просвещение, 2019г.

2.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Под редакцией
В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд.центр Владос,2011. Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Дополнительная литература

1. Н.М.Барская, Л.А.Нисневич «Обучение русскому языку в V-VIII классах
вспомогательной школы», Москва, «Просвещение», 2014год.
2. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе, «Просвещение», 2015год.
3.А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская «Дидактические игры на уроках русского языка во вспомогательной
школе», «Просвещение», 2016год.
4. Сборник диктантов. Библиотека учителя, 2014 г.
5. Сборник диктантов. Библиотека учителя, 2017 г.
6. Т.В.Василенко, Т.В.Шклярова «Как научить Вашего ребёнка писать диктанты», изд. «Грамотей», 2016 год.
7. И.М.Стронская «Словарные диктанты на все правила русского языка»
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изд. «Литера», Санкт-Петербург, 2018г.
8. О.А.Ерёмина, М.М.Кривенкова, «Я выучу словарные слова»,
изд. «Грамотей», 2015 год.
9. Таблицы по программному материалу (русский язык).
10. Набор словарных слов.
11. Альбом предметных и сюжетных картинок.
12. Обобщающие таблицы к темам: «Части речи», «Предложение»,
«Состав слова».
13. «Сигнальные» карточки.

Печатные пособия
1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому

языку.
2. Словари по русскому языку: толковый словарь, орфографический словарь.
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по

русскому языку.
4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и

методических пособиях по русскому язык

3.2.2. ЛИТЕРАТУРА
Важнейшие задачи образования в начальной школе: формирование предметных и универсальных

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной,
регулятивной реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою
специфику.

В начальной школе чтение и развитие речи служит опорным предметом для изучения смежных
дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение
чтением и развитием речи станут необходимыми для подготовки учащихся с ОВЗ к жизни, овладению
доступными профессионально-трудовыми навыками и фундаментом обучения в основной школе
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений.

Рабочая программа по учебному курсу «Литература» составлена с учетом психофизических
особенностей обучающихся с ОВЗ.

Характеризуя обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, хочется отметить, что
умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие
органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного
развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с ОВЗ выступает недоразвитие психики с
явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении
содержания школьного образования и социальной адаптации.

Своеобразие развития детей с ОВЗ обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности,
которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении
взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики таких обучающихся в первую
очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что
обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.
Вследствие чего знания обучающегося с ОВЗ об окружающем мире являются неполными и, возможно,
искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на
овладение знаниями в процессе школьного обучения.

Развитие всех психических процессов у ребенка с ОВЗ отличается качественным
своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – ощущения
и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,
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кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к
затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде. В процессе освоения учебного
предмета это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала. Вместе с тем,
несмотря на имеющиеся недостатки, обучающийся оказывается значительно более сохранным, чем
процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение,
обобщение, абстракция, конкретизация. У таких обучающихся из всех видов мышления (наглядно-
действенное, наглядно-образное и словесно- логическое) в большей степени нарушено

логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла
явления или факта. Особые сложности возникают у обучающегося при понимании
переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. Обучающемуся присуща сниженная активность
мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять
работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.

Особенности восприятия и осмысления обучающимся учебного материала неразрывно связаны с
особенностями его памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации
обучающегося с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: лучше
запоминает внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее
осознается и запоминается внутренние логические связи; формируется произвольное запоминание, которое
требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание,
хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти
обучающихся проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация
может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности
вызывает воспроизведение словесного материала. Однако использование различных дополнительных
средств и приемов в обучении (иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов,
вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения
словесного материала.

Особенности нервной системы школьника с ОВЗ проявляется и в особенностях их внимания, которое
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью
переключения. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо
одном объекте или виде деятельности.

У обучающихся с ОВЗ отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической
основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что,
в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.

Таковы наиболее характерные черты недоразвития и особенности протекания познавательных и
эмоционально-волевых процессов школьников.

Чтение и развитие речи является эффективным средством всестороннего развития личности
обучающегося с ОВЗ. На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники
чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с
тем, что не все обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме
того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и
понимания содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ним требуется
большая методическая вариативность.

Обучающиеся с ОВЗ трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий
путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателей они часто отождествляют с
биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях обучающиеся с трудом
воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором. Для
передачи того или иного факта, поступка героя.

На уроках литературы, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению.
Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, последовательно передавать



44

содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть
главных и второстепенных героев; давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки;
устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том
числе эмоционального плана.

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному
произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания обучающихся, понимания ими
соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.

Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Литература» носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными
предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества.
Цели и задачи обучения:

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости
при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству
слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными
текстами;

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного текста; формирование
представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других
стран.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию и развитие:

– основных мыслительных операций;
– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
– зрительного восприятия и узнавания;
– пространственных представлений и ориентации;
– речи и обогащение словаря;
– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;
– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Основные виды деятельности на уроке
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух
звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру
произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения
(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа,
тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет
специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать монолог:
отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного
устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать
композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел,
передавая основную мысль текста.
Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями,
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раздаточным материалом, техническими средствами обучения.

Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом объеме с учетом
индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений
практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и структуры
дефекта
обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного
подхода на уроках литературы.
Контроль за состоянием техники чтения проводится 1 раз в четверть.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные УУД

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;
 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны;
 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об

этических нормах и правилах поведения в современном обществе.

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных
учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач,
осуществлять коллективный поиск средств их существования;

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных задач;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать

собственное поведение и поведение окружающих;
 осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно реагировать на внешний

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.

Познавательные УУД

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную
организацию;

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию,
установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном,
доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с
индивидуальными возможностями, применять начальные сведения о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета и для решения познавательных и практических задач;

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Коммуникативные УУД



46

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных,
трудовых, бытовых и др.);

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию;

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы,
повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников
(возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.);

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;
- использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и

познавательных задач, в том числе информационные.

Содержание учебного предмета, курса

Тематика произведений
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных подвигах; о
политических событиях и жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной
природе и бережном к ней отношении о жизни животных.

Навыки чтения
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного
произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; темп и соответствующая содержанию
и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям).
Чтение «про себя» с выполнением заданий.
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление отношения к
поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, картины
природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём.
Ответы на вопросы к тексту.
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с помощью
учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений.
Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача содержания
иллюстраций к произведению по вопросам учителя.
Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя; найти ответ
на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению.
Заучивание наизусть стихотворений.

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц).
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке детской
книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном,
чтение и пересказ интересных отрывков.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Устное народное творчество

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки.
Народные сказки: «Как наказали медведя», «Морозко».
Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин
– Сибиряк «Серая Шейка».

Картины родной природы
Русские писатели о природе:
А. Платонов «Июльская гроза».
И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна».
А. Толстой «Весенние ручьи».

Стихи русских поэтов о природе: А. Прокофьев «Берёзка», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин
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«Поёт зима – аукает…», «Берёза», «Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…»,
О друзьях – товарищах

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася».
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести). В. Медведев «Фосфорический
мальчик».
Л. Воронкова «Дорогой подарок». Я. Аким «Твой друг».
Спешите делать добрые дела
Н. Хмелик «Будущий олимпиец». О. Бондарчук «Слепой домик».
В. Осеева «Бабка».
А. Платонов «Сухой Хлеб».
В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд». Р. Рождественский «Огромное небо».
О животных
Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»). А. Толстой
«Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты).
К. Паустовский «Кот Ворюга». Б. Житков «Про обезьянку».
Э. Асадов «Дачники».
С. Михалков «Будь человеком».

Из произведений зарубежных писателей
В. Гюго «Гаврош» (отрывки).
М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок).
Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок).
Темы уроков внеклассного чтения

1. Сказочный мир добра и зла.
2. «Унылая пора! Очей очарованье!»
3. Рассказы о животных.
4. Волшебница-зима.
5. Спешите делать добро.
6. Весна – утро года.
7. Вечный свет подвига.
8. Писатели мира – детям.
9. Любимые книги детства.

Произведения для заучивания наизусть (6-8 стихотворений)

1. Отрывок из сказки А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
2. А. Прокофьев «Березка».
3. К. Бальмонт «Осень».
4. И.Бунин «Первый снег».
5. Ф. Тютчев «Зима».
6. А. Пушкин «Зимняя дорога».
7. А.Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…».
8. С.Есенин «Черёмуха».

Демонстрационные пособия
Портреты писателей, репродукции картин ( 25 шт., ф А4 ) Компьютерные программы и пособия,
таблицы, карточки, ребусы
Планируемые результаты изучения учебного предмета
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМИ УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учащиеся должны уметь:
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читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя
задания учителя;
отвечать на вопросы учителя;
пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты –
самостоятельно.
Учащиеся должны знать:
6 – 8 стихотворений наизусть.
Оценка знаний проводится в форме устного опроса, тестирования, проверки техники чтения.
Контрольные задания подбираются в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся.
Оценивание результатов
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты
примерно следующего объема (на конец года):
Vкласс -45-60 слов VIкласс-70-80 слов VII класс – 70-80 слов. VIIIкласс-80-90 слов IXкласс-90-
100 слов
При оценке принимаются во внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения
(правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли,
ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году
обучения.
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых
соответствует объему текстов предыдущего года.
При оценке принимаются во внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения
(правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли,
ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году
обучения.

- оценка «5» ставится обучающимся, если они: читают правильно, бегло, выразительно с соблюдением
норм литературного произношения; выделяют основную мысль произведения или части рассказа с
незначительной помощью учителя; делят текст на части и озаглавливают их самостоятельно;
называют главных действующих лиц произведения, характеризуют их поступки; отвечают на
вопросы и передают содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;

- оценка «4» ставится обучающимся, если они: читают, в основном, правильно ; допускают одну- две
ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию
логических ударений; допускают неточности в выделении основной мысли произведения или части
рассказа, исправляют их с помощью учителя; допускают ошибки в делении текста на части и
озаглавливании частей, исправляют их с помощью учителя; называют главных действующих лиц
произведения, характеризуют их поступки с помощью учителя; допускают неточности в ответах на
вопросы и при передаче содержания, но исправляют их самостоятельно или с незначительной
помощью учителя;

- оценка «3» ставится обучающимся, если они: читают по слогам и целыми словами, допускают
ошибки при чтении; выделяют основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя;
делят текст на части и озаглавливают части с помощью учителя; затрудняются назвать главных
действующих лиц произведения и характеризовать их поступки; отвечают на вопросы и
пересказывают неполно, непоследовательно.

- оценка «2» ставится обучающимся, если они: читают по слогам; допускают много ошибок при
чтении, не могут выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя;
не делят текст на части; не называют главных действующих лиц произведения, не характеризуют их
поступки; не отвечают на вопросы и не пересказывают содержание, не используют помощь учителя.

Учебно-тематическое планирование по литературе
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№ п/п Темы Количество часов
1 Устное народное творчество 6
2 Картины родной природы 7
3 О друзьях-товарищах 6
4 Спешите делать добрые дела 6
5 О животных 6
6 Из произведений зарубежных писателей 3

Итого: 34

3.2.3.МАТЕМАТИКА
Рабочая программа составлена на основе «Рабочей программы по учебному предмету ФГОС

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: вариант1 5-9 классы Математика», авторы-
составители Т. В. Алышева, А. П. Андропов, Д. Ю. Соловьёва – М.: Просвещение, 2018.

Математика в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из основных учебных
предметов.

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида носит предметно-практическую
направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими
учебными предметами. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике,
который доступен большинству школьников.

Цели обучения математике:
• создание условий для подготовки учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и
овладению доступными профессионально-трудовыми навыками
• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжение образования;
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;
• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной
жизни.

Задачи преподавания математики:
- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся
вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость,
трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение
планировать работу и доводить начатое дело до завершения.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию
умственной деятельности школьников.

Основные направления коррекционной работы:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие основных мыслительных операций;
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
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Общая характеристика учебного предмета.

Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического мышления
(сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и внимания. Реализация
математических знаний требует сформированности лексико-семантической стороны речи, что особенно
важно при усвоении и осмыслении содержания задач, их анализе.

Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка продуктов питания,
одежды, предметов обихода, быта, оплата коммунальных услуг, расчет процентов по денежному вкладу и др.
Кроме этого, математические знания необходимы детям при усвоении других учебных дисциплин, таких,
как трудовое обучение, история, география, рисование.

На всех годах обучения особое внимание уделяется формированию у школьников умения пользоваться
устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в
пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин
включается в содержание устного счета на уроке.

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Один час в неделю отводится
на изучение элементов геометрии. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические
фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со
свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения
измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач
измерительного и вычислительного характера.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Учебным планом МОБУ «Проскуринская ООШ» на урок математики в 5 классе для

детей с РАС отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год из них 2 часа для изучения с учителем и 3 часа для
самостоятельного обучения.

Планируемые результаты:
У обучающихся с РАС будут сформированы личностные результаты.
К личностным результатам освоения АООП относятся:

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса,
взаимодействие с ними;
2) развитие положительных свойств и качеств личности;
3) развитие мотивации к обучению;
4)испытывать чувство гордости за свою страну;
5)гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;
6)адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;
7)уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
8)активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
9)бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.

Социальные и жизненные компетенции:
1) развитие адекватных представлений о насущно-необходимом обеспечении (пользоваться
индивидуальными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной
кнопкой на мобильном телефоне, написать при необходимости СМС сообщение и другими;
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представление об
устройстве домашней и школьной жизни, умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела
и другими)
3) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
4) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
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Предметные результаты

Обучающиеся должны знать:

- класс единиц, разряды в классе единиц;
- десятичный состав чисел в пределах 1000;
- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;
- римские цифры;
- дроби, их виды;
- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон.
должны уметь:
- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи);
- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000;
- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000;
- выполнять сравнение чисел (больше - меньше) в пределах 1 000.
- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000
с последующей проверкой;
- выполнять умножение чисел 10, 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком;
- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1 000;
- умножать и делить на однозначное число (письменно);
- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;
- решать простые задачи на разностное сравнение чисел с вопросами: «Насколько больше (меньше)?», на
нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три арифметических
действия;
- уметь строить треугольник по трём заданным сторонам;
- различать радиус и диаметр;
- вычислять периметр многоугольника.

Примечания
Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических знаний, выполняют
сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами письменных вычислений;
при выполнении умножения и деления может быть разрешено в трудных случаях использование таблицы
умножения на печатной основе. В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть
исключено следующее:
- счет до 1000 и от 1000 числовыми группами по 20, 200, 250;
- округление чисел до сотен;
- римские цифры;
- сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно;
- трудные случаи умножения и деления письменно;
- преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы;
- сравнение обыкновенных дробей;
- простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого;
- решение составных задач тремя арифметическими действиями;
- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;
- построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки;
- вычисление периметра многоугольника.

Содержание учебного материала
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5 класс:
Нумерация.

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. Получение
трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение
трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.
Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц.
Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25,
250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе.
Округление чисел до десятков, сотен, знак =.
Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе.
Римские цифры. Обозначение чисел I—XII.

Единицы измерения и их соотношения.
Единицы измерения (мера) длины: километр (1 км), соотношение: 1 км = 1 000 м.
Единицы измерения (мера) массы – грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1 ц =
100 кг;1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц.
Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена нескольких купюр
одной.
Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год.
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.

Арифметические действия
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100).
Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 на
основе устных и письменных вычислений, их проверка.
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком.

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 • 2; 40 : 2; 400 :
2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 2;
243 • 2; 48 :2; 468 : 2) приёмами устных вычислений.
Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд
приёмами письменных вычислений; проверка правильности вычислений.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) длины,
стоимости приёмами устных вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8м 55см ± 3м 16 см; 8м
55см ± 16 см; 8м 55см ± 3м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 16 см).

Дроби
Получение одной, нескольких долей предмета, числа.
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с одинаковыми
числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с
единицей. Дроби правильные и неправильные.

Арифметические задачи
Простые арифметические задачи на нахождение части числа.
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.
Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами «На сколько больше
(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?».
Составные арифметические задачи, решаемые в 2-3 арифметических действия.

Геометрический материал
Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.
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Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам
углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.
Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства.
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D).
Масштаб: 1: 2; 1:5; 1: 10; 1: 100.
Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, M, O, P, S.

Тематическое планирование
к учебному предмету «Математика»

5 класс (4 часа в неделю, 136 часов в год)

№
п/п

Содержание Кол-во
часов

I триместр – 39 часов
I. Сотня 26
1 Нумерация в пределах 100. 1
2 Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени, их

соотношения
1

3 Определение времени по часам с точностью до 1 минуты
тремя способами.

1

4 Сложение и вычитание натуральных чисел без перехода через
разряд.

1

5 Табличные случаи деления и умножения. Взаимосвязь
умножения деления.

1

6 Решение простых, составных задач в 2-3 арифметических
действия.

1

7 Линия, отрезок, луч. Длина ломаной линии.
Построение линий заданной длины.

1

8-9 Нахождение неизвестного слагаемого. 2
10-11 Входная контрольная работа №1. (стартовый срез). 2
12-13 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 2
14 Нахождение неизвестного вычитаемого. 1
15 Углы. Виды углов.

Практическая работа. Построение углов (практическая
работа).

1

16 Нахождение неизвестного вычитаемого. 1
17-18 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом

через разряд
(устные вычисления).

2

19 Прямоугольник (квадрат). Элементы прямоугольник
(квадрата), их свойства. Построение с помощью чертёжного
угольника.

1

20-23 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом
через разряд

4
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(устные вычисления).

24 Окружность, круг. Радиус, центр окружности, круга.
Построение окружности с помощью циркуля.

1

25-26 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом
через разряд
(устные вычисления).

2

27 Периметр (Р). Вычисление периметра многоугольника. 1

28. Решение арифметических задач практической направленности
с сюжетом, связанным с нахождением периметра.

1

29 Решение примеров задач. 1

30-31 Контрольная работа №2 «Сотня». 2

II. Тысяча 29
32 Нумерация в пределах 1000.

Ряд круглых сотен в пределах 1 000.
1

33 Разложение трёхзначных чисел на разрядные слагаемые. 1
34 Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых 1
35 Числовой ряд в пределах 1 000. Место числа в числовом ряду. 1
36 Сложение и вычитание в пределах 1 000 на основе

присчитывания, отсчитывания по 1, 10, 100.
1

37 Сложение на основе разрядного состава чисел (400+30,
400+30+2, 400+2).

1

38-39 Контрольная работа № 3 «Нумерация в пределах 1 000». 2
II триместр – 44 часа

40-41 Округление чисел до десятков и сотен. 2
42 Римская нумерация. 1

43 Треугольники. Элементы треугольника, название сторон.
Построение треугольника, вычисление периметра.

1

44 Меры стоимости. Денежные купюры, размен, замена
нескольких купюр одной.

1

45 Меры длины: километр. Соотношения 1 м = 1 000 мм, 1 км =
1 000 м.

1

46 Меры массы: грамм, тонна. Соотношения: 1 кг = 1 000 г, 1 т =
1 000 кг, 1 т = 10 ц.

1

47-49 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
величин.

3

50 Сложение круглых сотен и десятков. 1

51 Различие треугольников по видам углов. (практическая 1
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работа)
52 Вычитание круглых сотен и десятков. 1

53-57 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода
через разряд.

5

58-59 Контрольная работа № 4 «Тысяча». 2
60 Различие треугольников по длинам сторон.

(практическая работа)
1

61-63. Разностное сравнение чисел ( с вопросами: «На сколько
больше (меньше) …?»)

3

III. Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через
разряд

14

64 Сложение 3-хзначного числа с однозначным с применением
переместительного свойства сложения (234+6; 6+234)

1

65 Сложение 3-хзначного числа с двузначным с применением
переместительного свойства сложения (234+26; 26+234)

1

66-67 Сложение 3-хзначных чисел (234+126) 2
68 Проверка правильности вычислений по нахождению суммы. 1
69 Вычитание с однозначного числа из 3-хзначного (431-7). 1

70-71 Вычитание двузначного числа из 3-хзначного (431-17) 2
72 Моделирование и построение треугольников разных видов. 1

73-74 Вычитание 3-хзначных чисел (431-217) 2
75 Случаи вычитания с нулём в уменьшаемом, вычитаемом,

разности (430-7; 401-17;411-207; 400-123; 1 000-907 и пр.)
1

76 Линии в круге. Обозначение радиуса окружности, круга: R 1
77 Проверка правильности вычислений по нахождению разности. 1

78-79 Контрольная работа № 5 «Сложение и вычитание в
пределах 1000 с переходом через разряд»

2

IV. Обыкновенные дроби 10
80-81 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа 2

III триместр – 51 час
82-83 Образование дробей. Запись и чтение обыкновенных дробей. 2
84 Числитель, знаменатель дроби. 1
85 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 1
86 Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 1
87 Правильные и неправильные дроби. 1

88-89 Контрольная работа № 6 по теме: «Обыкновенные дроби». 2

Умножение и деление на 10, 100. 4
90-91 Умножение чисел 10, 100 и на 10, 100 2

92-93 Деление чисел на 10, 100 без остатка. 2
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94 Масштаб 1:2, 1:5. Построение отрезков в масштабе 1:2, 1:5. 1
95 Масштаб 1:10, 1:100. Построение прямоугольника в масштабе

1:10, 1:100.
1

Числа, полученных при измерении мерами стоимости,
длины, массы.

8

96-97 Преобразование чисел полученных при измерении мерами
стоимости, длины, массы (замена крупных мер мелкими
мерам).

2

98-100 Преобразование чисел полученных при измерении (замена
мелких мер крупными мерами).

3

101 Меры времени: Год, високосный год. 1
102-103 Контрольная работа № 7 «Числа, полученных при

измерении мерами стоимости, длины, массы».
2

104 Линии в круге. Обозначение диаметр окружности, круга: D 1

Умножение и деление чисел в пределах 1 000. 25
105 Умножение круглых десятков и круглых сотен на однозначное

число.
1

106 Деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное
число.

1

107 Умножение двузначных чисел на однозначное без перехода
через разряд..

1

108 Деление двузначных чисел на однозначное без перехода через
разряд.

1

109 Умножение трехзначных чисел на однозначное число без
перехода через разряд.

1

110 Линии в круге. Хорда 1
111 Деление трехзначных чисел на однозначное число без

перехода через разряд.
1

112-113 Проверка умножения и деления. 2

114-116 Кратное сравнение чисел ( с вопросами: «Во сколько раз
больше (меньше) …?»)

3

117-118 Умножение двузначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

2

119-120 Умножение трёхзначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

2

121-122 Деление двузначных чисел на однозначное число с переходом
через разряд.

2
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123-124 Деление трёхзначных чисел на однозначное число с переходом
через разряд.

2

125-127 Все действия в пределах 1000. 3
128-129. Итоговая контрольная работа № 8 2
130 Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника

(квадрата), их свойства. Построение диагоналей
прямоугольника (квадрата).

1

131 Геометрические тела: куб, брус, шар.
Дифференциация плоскостных и объёмных геометрических
фигур.

1

132 Итоговое повторение 1
Геометрический материал 16

3.2.4.ИСТОРИЯ
В основу изучения предмета «История» положен принцип цивилизационного анализа исторических

фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с историей развития человека и
человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для формирования нравственного
сознания, усвоения и накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших
психических функций.

Рабочая программа учебного предмета «История» для 5 класса разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с РАС

(расстройство аутистического спектра)
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с

РАС (вариант 8.3).

В основу изучения предмета «История» положен принцип цивилизационного анализа исторических
фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с историей развития человека и
человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для формирования нравственного
сознания, усвоения и накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших
психических функций.
Пропедевтический курс «История» (пропедевтика) предназначен для учащихся 5 класса, изучающих
историю в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида первый год.

Цель изучения предмета «История» заключается в подготовке обучающихся к усвоению курса
«История Отечества» в VI- IXклассах. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека на различных
исторических этапах его развития;
-формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и «историческом
пространстве»;
- формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других;
- формирование умения работать с «лентой времени»;
-формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие выводы и
обобщения;
-помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, толерантности,
уважения к историческому пути своего и других народов;
- воспитание интереса к изучению истории.
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности детей с нарушениями
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интеллекта, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей
развития этих детей необходимо для эффективной работы с ними, для понимания причин,
обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приемов
педагогического воздействия.

Общая характеристика учебного предмета «История»
В основу разработки пропедевтического курса «История» (пропедевтика) положено научное

исследование Л.В. Смирновой, которая выявила, что представления об окружающем мире и сведения
исторического содержания (до начала обучения) у учащихся 5 класса носят разобщенный, фрагментарный
характер. Дети не могут точно назвать страну, край, область, в которой живут, смешивают понятия столица,
главный город края, области, не представляют состав числа во временных границах века, не умеют
объяснить, кто такие предки, потомки, что такое кочевой или оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и
многие другие понятия.
История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который
заложено изучение исторического материала, овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого
материала на личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с
нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация в обществе.

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, причем не только по
истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей
учащихся старшей школы позволяет шире реализовать интегративный подход к отечественной истории с
тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации.
Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями
здоровья; направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному
развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет
практическую направленность.

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое
внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Программа
также строится на принципе воспитывающей и развивающей направленности обучения, принципе
научности и доступности обучения, принципе систематичности и последовательности в обучении, принципе
наглядности в обучении, принципе индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.

Важной составной частью курса «История» является историко-краеведческие сведения о жизни, быте,
обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени. Живое слово
учителя играет ведущую роль в обучении истории. Сообщая новый материал, учитель должен показать его
взаимосвязь с изученным ранее. Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне
сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий.
Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в рассказ культурно-
бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических представлений (внешний вид
города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи). Рассказ
учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских журналов, книг и
других источников. Особое внимание уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими
терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является
существенной частью коррекционной работы на уроках истории. Применение многообразных наглядных
средств формирует умение представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков
был быт представителей разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент
обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса
фактов из одной эпохи в другую. При изучении истории важно вести специальную работу по
использованию хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием
исторических дат. Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного
исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских
качеств ученика.

При проведении уроков используются методы:
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 Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;
 Наглядные - наблюдение, демонстрация;
 Практические – упражнения, работа с исторической картой, картиной, схемами.
При проведении урока применяются ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, мультимедиа, музыкальные

фрагменты.
Для контроля ЗУН воспитанников применяются тестовые, контрольные, самостоятельные работы.

Место учебного предмета «Мир истории» в учебном плане
Настоящая программа рассчитана для учащихся надомного обучения 5 класса. Срок реализации

настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока .
Согласно учебному плану на учебный предмет отведено 34 часа в год или 1 час в неделю.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «История»
Освоение обучающимися с РАС учебного предмета «История» предполагает достижение ими двух

видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место
принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося,
социально значимые ценностные установки. Планируемые личностные результаты учитывают
типологические, возрастные особенности обучающихся и возможности их личностного развития в процессе
целенаправленной образовательной деятельности по изучению учебного предмета «История». Однако,
ввиду индивидуальных особенностей и возможностей, обучающихся с РАС, планируемые личностные
результаты, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Мир истории»
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной
деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости
и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения учебного предмета

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями и
умениями по предмету «История» и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и
достаточному. Минимальный уровень освоения АООП является обязательным для большинства
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обучающихся с РАС. Вместе с тем, как особо указывается в АООП (вариант 3), отсутствие достижения
этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими образования по этому
варианту программы.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «История» к концу обучения
в 5 классе

Достаточный уровень Минимальный уровень
-знание некоторых основных фактов исторических
событий, явлений, процессов;

-удовлетворительное осмысление и реализация
основных исторических понятий и представлений
из всех разделов программы, их использование в
самостоятельной речи, в пересказах, ответах на
вопросы;

-умение участвовать в диалогах и беседах по
основным темам программы по истории;
-понимание содержания учебных заданий, их
выполнение самостоятельно или с помощью
учителя;
-владение элементами самоконтроля при
выполнении заданий;
-владение элементами оценки и самооценки;

-высказывание собственных суждений и
личностное отношение к изученным фактам;
-проявление интереса к изучению истории

-понимание доступных исторических фактов;
-знание некоторых фактов исторических событий,
явлений, процессов;
-усвоение наиболее доступных понятий истории на
уровне их понимания и узнавания;
-использование некоторых усвоенных понятий в
активной речи;
-умение отвечать на вопросы по основным темам,
выбирать правильный ответ из ряда предложенных
вариантов (заданий) с помощью педагога;
-усвоение элементов контроля учебной
деятельности
(с помощью памяток, инструкций, опорных схем);
-использование помощи учителя при выполнении
учебных задач,
-умение самостоятельно исправить ошибки;

Критерии оценивания знаний и умений:
На уроках истории возможны короткие проверочные работы для выявления пробелов в знаниях и

умениях. В каждом устном ответе выделяются ключевые слова (исторические термины, понятия, названия
предметов и др.), которые могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад,
викторин.
При оценке знаний, умений, навыков, учащихся необходимо учитывать следующее: правильность ответа,
умение сослаться на текст учебника, пользоваться исторической картой.
Оценка устных ответов:
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изучаемого материал;
-полнота ответа;
-умение на практике применять свои знания;
Оценка «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и сформулировать ответ.
Оценка «4»- при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; ошибки в речи исправляет только с
помощью учителя.
Оценка «3»- материал излагается недостаточно полно и последовательно; допускается ряд ошибок в речи;
ошибки исправляет только с помощью учителя или учащихся.

Содержание программы учебного предмета «История»
с определением основных видов практических заданий обучающимся.
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Представление о себе, об окружающих людях, пространстве вокруг нас
История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. Знаменитые имена в России
(2-3 примера). История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о семье.
Родственники близкие и дальние. Понятие о родословной. Понятия: поколения, предки, потомки. Даты
жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. Дом, в котором ты живёшь. Где находится твой дом (регион,
город, посёлок, село). Кто и когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье,
соседях. История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых расположены мой дом, моя
школа. Местность, где мы живём (город, село). Название местности, происхождение названия. Край
(область, республика), в котором мы живём, главный город края. Национальный состав. Основные занятия
жителей края, города. Страна, в которой мы живём. Название страны. Столица. Население, национальный
состав страны. Главный город страны. Понятие о государственных символах: Государственный герб,
Государственный флаг, Государственный гимн. Руководство страны. Понятия о большой и малой родине.
Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живём. Земля, другие планеты
Солнечной системы. Солнце. Луна. Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент.

Начальные представления об истории
История – наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение исторических знаний для
людей, необходимость их изучения. Историческая память России (3-4 примера). Способы получения знаний
о прошлом. Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика,
нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). Источники исторических
знаний: письменные памятники материальной и духовной культуры (старинные книги, летописи, надписи и
рисунки на скалах, в пещерах, археологические находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры,
устные источники (фольклор). Исторический музей, краеведческий музей. Архив. Библиотека. Понятие об
историческом пространстве, исторической карте.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГОМИРА
Человек – житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие
человека от животного. Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей.
Среда обитания. Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного человека.
Занятия. Древние орудия труда. Начало каменного века. Древнейшие люди. Время появления. Изменения во
внешнем облике. Появление орудий труда, совершенствование занятий. Защита от опасностей. Образ жизни.
Охота, собирательство. Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Зарождение речи.
Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за
выживание. Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и
одежда древнего человека, основные занятия, образ жизни. Конец ледникового периода и расселение
человека разумного по миру. Влияние различных климатических условий на изменения во внешнем облике
людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века.
Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. Понятие о семье, общине, роде, племени.

История жилища человека
Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаши, земляные
укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, используемые для строительства жилья у разных народов
в зависимости от климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования
жилища. Материалы для строительства, используемые с глубокой древности до наших дней. Влияние
климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Понятие об архитектурных
памятниках в строительстве, их значение для изучения истории.

История питания человека
Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о пище человека в
разные периоды развития общества. Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание.
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Способы выживания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие (выращивание
зерновых культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение человеком животных. Значение
домашних животных в жизни человека. История хлеба и хлебопечения. Способы хранения продуктов
питания в связи с климатом, средой обитания, национально-культурными традициями. Влияние природных
условий на традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление традиционной пищи как
необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека.

Учебно-тематическое планирование

№ п/п Тема Кол-во часов
Представление о себе, об окружающих людях,
пространстве вокруг нас

12

2 Начальное представление об истории 5
3 История древнего мира 8
4 История жилища человека 3
5 История питания человека 3
8 Повторение изученного материала. 3
ИТОГО: 34

Календарно-тематическое планирование по Истории
5 класс надомное обучение

№
урока

Тема урока кол-во
часов

дата по плану дата по факту

1 Введение. Что изучает история? 1 04.09

2 История имени.
1 11.09

3 Отчества и фамилии.
1 18.09

4 Семья.
1 25.09

5 Поколения людей. Родословная.
1 25.09

6 Биография.
1 02.10

7 Мой дом. Малая родина.
1 09.10

8 История улиц.
1 16.09

9 Мой родной край.
1 23.09

10 Наша Родина – Россия.
1 06.11

11 Устройство нашего государства.
1 13.10

12 Москва - столица нашей Родины.
1 20.11
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13 Наша планета.
1 27.11

14 История – наука о прошлом.
1 04.12

15 Удивительная профессия археолога.
1 11.12

16 Исторические памятники.
1 18.12

17 Музеи. Архивы. Библиотеки.
1 25.01

18 Появление человека на Земле.
1 15.01

19 Древнейший человек.
1 22.01

20 Человек умелый.
1 29.01

21 Человек прямоходящий.
1 05.02

22 Человек ледникового периода.
1 12.02

23 Человек разумный.
1 19.02

24 Коллективы первых людей.
1 26.02

25-26 Повторение и обобщение изученного.
Диагностическая работа.

2 05.03
12.03

27 Первые жилища человека.
1 19.03

28 Национальные виды жилища.
1 09.04

29 Русская изба.
1 16.04

30 Добывание пищи древним человеком.
1 23.04

31 Хлеб - всему голова.
1 30.04

32 Традиции питания разных народов.
1 07.05

33-34 Повторение и обобщение изученного.
Диагностическая работа.

2 14.05
28.05

3.2.5. ГЕОГРАФИЯ
Целью курса является:
Развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного
отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и
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противоречий развития географической оболочки.
Образовательные задачи:
-расширение кругозора
-обогащение словарного запаса
-развитие и коррекция памяти и внимания, мышления, умения анализировать, сравнивать.
-развитие и коррекция познавательной деятельности учащихся с отклонением в развитии
-формирование элементарных географических представлений и понятий. Воспитательные задачи:
-развитие эстетических и патриотических качеств личности учащихся
-воспитание любви и гуманного отношения к природе и всему живому. Коррекционные задачи:
-учить понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в погоде.
-содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
-расширять лексический запас. Развивать связную речь.

Данная программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю
В соответствии с учебным планом МОБУ «Проскуринская ООШ» на изучение географии в 5 классе
отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.
Из них: 17 часов – аудиторная нагрузка
17 часов – на самостоятельное изучение (далее в тексте выделены курсивом) РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КУРСА «ГЕОГРАФИЯ 5 КЛАСС»
Планируемые результаты освоения учебного предмета «География».
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной,
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно - нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения.
Изучение географии обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:

- воспитывать патриотизм, любовь и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России;

- формировать ответственное отношение к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;

- формировать познавательную и информационную культуру, в том числе развивать навыки самостоятельной
работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами
информационных технологий;

- формировать ценности здорового и безопасного образа жизни;

-формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях
и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

- осознавать важность семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

-развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира и России,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения географии:

- уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности;

- уметь овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, поиск средств ее осуществления;

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
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способы решения учебных и познавательных задач;
- формировать умения ставить вопросы.
- формировать и развивать компетентности в области использования ИКТ;
- уметь извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной

литературой;
- уметь на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование,

объяснения, решение проблем, прогнозирования;
- уметь организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия.

Предметные результаты освоения географии:
-формировать представления о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком,
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей
среды и рационального природопользования;

- формировать представления о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

- владеть элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды в том
числе её экологических параметров;

- владеть основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из
«языков» международного общения;

- формировать умения и навыки использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни
для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания;

Требование к уровню подготовки обучающихся . Должен понимать

- основные географические понятия и термины;
- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате

деятельности человека;

Должен уметь

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических

объектов и явлений;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме (на выбор учащихся);

Выпускник научится:

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации
для решения учебных и практико-ориентированных задач;

- анализировать и обобщать географическую информацию;
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и

закономерности;
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- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по

географическим картам разного содержания;

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников
географической информации;

Получит возможность научиться:

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию;
Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными
географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и
географических различий;

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ»

В 5 классе будут изучаться обзорно следующие темы:

- Развитие географических знаний о Земле.
- Земля – планета Солнечной системы.
- План и карта.
- Человек на Земле.
- Литосфера – твердая оболочка Земли.

Источники географической информации.
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся
географические открытия. Современный этап научных географических исследований.
Земля – планета Солнечной системы.
Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их
географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли.
Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и на жизнь людей.
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План и карта.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение
расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Географическая карта – особый источник информации.
Отличие карты от плана. Легенда карты. Градусная сетка.
Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение карты, определение местоположения
географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. Условные знаки. Чтение плана местности.
Решение практических задач по плану.
Составление простейшего плана местности. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение
направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы
изображения земной поверхности.
Человек на Земле.
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки
людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания
представителей различных рас.
Литосфера – твердая оболочка Земли.
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под
материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной
коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясения и
вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних
процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте.
Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности
человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование
рельефа. Антропогенные формы рельефа.
Обучение построению умозаключений, выявляющих причинно-следственные, пространственные,
временные связи в наблюдаемых объектах, а также развитие речи, включающее обогащение словаря,
обучение построению высказываний и
составлению сюжетных и описательных рассказ.

3.2.6. БИОЛОГИЯ
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 час в неделю.
Рабочая программа

 предлагает свой подход в части последовательности изучения учебного материала и количества часов
(авторской программой не предусмотрено распределение часов по разделам, поэтому количество
часов учебного времени, отведённого на изучение разделов, распределено по принципу
целесообразности);

 конкретизирует вариативную составляющую содержания образования (авторская программа даёт
примерный перечень авторов для изучения, а произведения подбираются с учётом возрастных,
психологических и особых образовательных потребностей учащихся класса);

Выбор программы мотивирован тем, что она
- соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности учащихся, социальному
заказу;
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
- способствует развитию коммуникативной, ценностно-смысловой, личностно-смысловой, социокультурной
компетенции учащихся на образцах доступных литературных жанров;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию и
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особые образовательные потребности учащихся;
- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для реализации;
- обеспечивает развитие контекстной и письменной речи;
- учитывая индивидуальные и физические особенности учащихся, программа предусматривают
разноуровневые требования к овладению знаниями.

Основные направления коррекционной работы:
 Коррегировать артикуляционный аппарат.
 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь.
 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся.
 Развивать речь, владение техникой речи.
 Коррегировать слуховое и зрительное восприятие.
 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму.
 Развивать познавательные процессы.
 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках

Межпредметные связи
Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике.
Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Простые связные высказывания по
затрагиваемым в беседе вопросам.
Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы; закрепление времён года,
месяцев.
Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных.
Цель: изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой
природе, о природных сообществах, об организме человека и охране его здоровья.
Основными задачами курса «Биология» являются:

 сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе;
 демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
 формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
 воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями

природоохранительной работы;
 воспитание социально значимых качеств личности.

Образовательно-коррекционные:
1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, полезных
ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и человека.
2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям.
3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в
повседневной жизни.
4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом.
Воспитательно-коррекционные:
1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным.
2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке.
3. Формирование здорового образа жизни.
4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду.
5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость,
самостоятельность.
Коррекционно-развивающие:
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности
2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.
3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках природоведения.
Средства обучения, используемые на уроке: наглядные, ТСО, дополнительные пособия, изготовленные
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учителем.
Из наглядных средств используются натуральные объекты (гербарии, образцы культурных и
дикорастущих растений, коллекции, модели, муляжи), учебные картины, таблицы, фотографии, звукозаписи,
видеофильмы, раздаточный материал. Дополнительные пособия – карточки для проверки знаний, карточки-
загадки с изображением объектов и явлений природы.
Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с натуральными наглядными
пособиями, беседа, работа с учебником, с изобразительными наглядными пособиями, таблицами
лабораторные и практические задания. Наблюдения – один из основных методов. В ходе изучения курса
природоведения учащиеся наблюдают за погодой и ведут дневники наблюдений, за растениями и
животными, трудом людей.
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, память,
воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать,
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.
Форма организации познавательной деятельности учащегося: индивидуальная.
Технологии обучения: личностно ориентированные; коррекционно-развивающие.
Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип
воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения,
принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип
индивидуального подхода в обучении.
Срок реализации программы 1 год.

2.Тематическое планирование.
№ Название раздела Количество часов
1 Введение 1
2 Вселенная 2
3 Наш дом - Земля 7
4 Растительный мир Земли 12
5 Животный мир Земли 6
6 Человек 4
7 Есть на Земле страна - Россия 8

ИТОГО 34

3. Формы контроля и оценка результатов.
Знания, умения и навыки обучающихся (в том числе при проведении текущей и промежуточной аттестации)
оцениваются по пятибалльной системе. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся
положены объективность и единый подход.
Правила выставления оценок при текущей и итоговой аттестации.
1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся.
2. Промежуточная аттестация: оценка четвертная, полугодовая, годовая. Четвертная и полугодовая оценки
выставляются на основании оценок, полученных обучающимся за четверть, полугодие, как среднее
арифметическое по правилам математического округления (в пользу учащегося).
3. Годовая оценка выставляется на основании четвертных, полугодовых оценок как среднее арифметическое
по правилам математического округления (в пользу учащегося).
Что изучает природоведение:
- основные свойства воды, воздуха, почвы
- основные формы поверхности Земли
- простейшая классификация растений и животных
- основные санитарно-гигиенические требования
- название своей страны, столицы, народов, населяющих Россию
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- правила поведения в природе
- проводить наблюдения за природой, называть представителей животного и растительного мира
- соблюдать правила элементарной гигиены
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ:
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изучаемого материала;
-полнота ответа:
-умение практически применять свои знания;
-последовательность изложения и речевое оформление ответа.
ОЦЕНКА»5»-понимание материала, с помощью учителя умеет обосновать и сформулировать ответ
ОЦЕНКА»4»-при ответе допускаются неточности, ошибки в речи, ошибки исправляет только с помощью
учителя
ОЦЕНКА»3»-материал излагается недостаточно полно и последовательно, допускается ряд ошибок в речи,
ошибки исправляет при постоянной помощи учителя
ОЦЕНКА»2»-незнание большей части изучаемого материала, не использует помощь учителя
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ:
ОЦЕНКА»5»-за работу без ошибок, но допускаются исправления самим учеником
ОЦЕНКА»4»-за работу с 1-2ошибками
ОЦЕНКА»3»- за работу с 3-5 ошибками
ОЦЕНКА»2»- за работу с 6-8 ошибками
При небрежном выполнении работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв,
оценка снижается на один балл.
При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им
практическими умениями.
4.Требования к уровню подготовки учащихся по природоведению за курс V класса (планируемые

результаты обучения).
Учащиеся должны знать:
· Обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства.
· Расположение России, ее столицы, природные богатства и хозяйственная деятельность человека.
· Основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней.
· Основные отделы тела человека, значение и взаимосвязь органов, бережного отношения к своему
здоровью. Основные приемы укрепления и сохранения своего здоровья.
· Обобщенные названия предметов и явлений природы, их основные свойства.
Учащиеся должны уметь:
· Называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке; давать им обобщенные названия;
устанавливать простейшие связи.
· Связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и
результатов труда.
· Выполнять рекомендуемые практические работы с некоторой помощью учителей.
· Соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде.
· Соблюдать правила поведения в природе

3.2.7. МУЗЫКА
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с программой
«Музыка. Искусство» 5-9 классы , авторы Г.П., Сергеева, Е.Д. Критская, Программа «Музыка.
Искусство» 5-9 классы, авторы Г.П., Сергеева, Е.Д. Критская Москва: Просвещение 2018 год. ученики
«Музыка» 5 класс Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская , Москва «Просвещение» 2015 г.
Рабочая программа по музыке адаптирована для детей с РАС ( вариант 8.3)
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период основного школьного обучения
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включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:
• в значительной части случаев возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного

погружения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но
регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью,
пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно
должно приближаться к его полному включению в процесс основного школьного обучения;

• выбор уроков, которые посещает ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее
успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и
жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности
ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с
переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью.
Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки
должны быть поддержаны специальной коррекционной
работой по развитию социально-бытовых навыков;

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии
возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью,
выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как
тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в школе и его
учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере
привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке,
навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;

• при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребенок должен быть обеспечен
дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного
поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать
похвалу и замечания;

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС
даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового
учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при
необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;

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

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной
организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и
невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности
детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес
соучеников;

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

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

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

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний
и умений, не допускающей их механического формального накопления и использования для
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аутостимуляции;
• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на перемене, в

вовлечении его в привычные занятия, 15 позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться
во взаимодействие с другими детьми;

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

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

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

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

• для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные
способности;

• процесс его обучения должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим
взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы;

• ребенок с РАС нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного
пространства за пределы образовательного учреждения.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 9 (вариант 8.3)

Обучающиеся с РАС на уроках музыки могут испытывать акустическую сенсорную перегрузку, которая,
в свою очередь, может привести к аффективным вспышкам и проблемному поведению. В таких случаях,
акустическую нагрузку необходимо дозировать. Наиболее сложным разделом для учащихся с РАС при
изучении данного предмета являются темы, связанные с образностью музыкальных произведений,
особенностями интонационных построений, пониманием замысла композитора.Вместе с тем, у части
учащихся с РАС занятия музыкой находятся в зоне специфических интересов. Учащиеся могут обладать
тонким музыкальным слухом, иногда абсолютным, успешно обучаться вокалу, игре на музыкальных
инструментах. Рекомендуется дозировать сенсорно-акустические нагрузки, дополнять прослушивание
музыкальных произведений соответствующим визуальным рядом, использовать визуальные шкалы
настроения для определения эмоционального характера музыкальных произведений. Для обобщения
пройденного материала предлагать учащемуся с РАС делать презентации на его основе. Следует
включать музыкальные произведения, исполняемые учащимися с РАС, в школьные концерты и другие
выступления.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
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саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора

в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных
технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Планируемые предметные результаты освоения предмета музыка 5 класс Выпускник научится:

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству,
оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность
тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности
видов искусства;

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в
различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.

3.Содержание программы учебного предмета «Музыка».

5 класс (34 ч)

Раздел 1. Музыка и литература (16 ч)

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности
языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и
современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная
музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр:
опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч)
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы,
разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в
изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке:
через прошлое — к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в
музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в
прочтения музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая
музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника.
Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных образов.
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4. Календарно -тематическое планирование 5 класс (34часа)

№
п/п

Тема урока

Количест
во
часовдля
учителя

Количест
во
часов для
самостоя
тельного
изучения

1 Что роднит музыку с литературой 1
2 Вокальная музыка. Жанр песни. 1
3 Вокальная музыка. Жанр русской народной песни. 1
4 Вокальная музыка. Романс. 1
5 Фольклор в музыке русских композиторов - А. К. Лядов «Кикимора» 1

6 Фольклор в музыке русских композиторов - Н. Римский - Корсаков
«Шахерезада». 1

7 Жанры вокальной и инструментальной музыки. - Баркарола -
вокальная и инструментальная, Глинка, Шуберт, Чайковский

1

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1
9 «Всю жизнь мою несу Родину в душе...». Гаврилин «Перезвоны»

Обобщение «Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими
видами искусства (литература)».

1

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Скажи, откуда ты
приходишь, красота?»

1

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый
поэт». «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 1

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. - Стихи и песни о России.
Шопен - любовь к Родине 1

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера -былина Н.А.
Римского Корсакова «Садко».

1

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1
15 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. - «Мери
Поппинс», «Айболит 66», «Петров и Васечкин», «Мама», «Кошки».

1

17 Мир композитора 1
18 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1
19 Небесное и земное в звуках и красках 1
20 «Звать через прошлое к настоящему». Героические образы кантаты

«Александр Невский» С.С.Прокофьева.
1

21 «Звать через прошлое к настоящему». Героические образы кантаты
«Александр Невский» С.С.Прокофьева. 1

22
23

Музыкальная живопись и живописная музыка 2
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24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1
25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. - Скрипка, Николо

Паганини 1

26 Волшебная палочка дирижёра. - Дирижёры мира 1
27 Образы борьбы и победы в искусстве 1
28 Застывшая музыка 1
29 Полифония в музыке и живописи 1
30 Музыка на мольберте 1
31 Импрессионизм в музыке и живописи
32 «О подвигах, о доблести, о славе» 1
33 В каждой мимолётности вижу я миры 1
34 Мир композитора. С веком наравне .Заключительный урок 1

3.2.8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Цель программы в данном курсе изобразительного искусства сформулирована как
линия развития личности ученика средствами предмета:
– использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на
формирование личности ребёнка, на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы и коррекция
недостатков развития обучающихся с ограниченными возможностями.
В соответствии с этой целью определены задачи:
коррекционно-развивающая:
-корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия
формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
-развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения и обобщения;
совершенствовать умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении
рисунка;
-улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала;
образовательная:
-формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по
памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и
общественно полезной деятельности;
-развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое,
высказывать оценочное суждение о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное
эмоционально-эстетическое отношение к ним;
-знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;
-расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, совершенствовать фразовую
речь;
воспитательная:
-воспитывать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и
самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию.
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно - развивающее
значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное
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воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию
личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.
Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической задачи
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия,
самостоятельности, воли, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и
самоконтроль.
Коррекционная работа включает следующие направления:
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений;
- коррекция - развитие памяти;
- коррекция - развитие внимания;
- развитие пространственных представлений и ориентации.
Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления.
Развитие основных мыслительных операций:
- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий;
- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
- формирование адекватности чувств;
- формирование умения анализировать свою деятельность.
Коррекция - развитие речи:
- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. Коррекция мелкой моторики.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими
учебными предметами, является одним из средств социальной адаптации в условиях современного
общества.Обучение изобразительному искусству в коррекционных классах VIII вида имеет свою специфику.
У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой психического развития, отклонениями в поведении,
трудностями социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают серьезные
проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение
отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по
изобразительному искусству предусматривается концентрическое распределение материала. Постоянное
повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к
воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые
связи и отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно.
Адаптированная образовательная программа основана на принципах реализации права детей с
ограниченными возможностями здоровья на образование в соответствии с их способностями и
возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в общество.
При обучении изобразительному искусству общеобразовательная, коррекционно-развивающая,
воспитательная и практическая задачи в условиях специального (коррекционного) класса VIII вида
решаются комплексно при осуществлении тесной связи изобразительного искусства с другими учебными
предметами, особенно с технологией, математикой, литературой.
Ценностные ориентиры содержания программы
Одним из результатов обучения изобразительному искусству является осмысление и интериоризация
(присвоения) обучающимися системы ценностей (ценность добра, общения, природы, семьи,
гражданственности, красоты, творчества).
Ценность данной программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на учащихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья – интеллектуальная отсталость и задержка психического развития,- а
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также учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти,
неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций
анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны слабость
нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная работоспособность. В
условиях правильного обучения эти учащиеся постепенно усваивают знания и навыки, необходимые для
социальной адаптации. Коррекционная работа призвана создать образовательную среду и условия,
позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное образование по
изобразительному искусству, подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать
полученные знания для успешной социализации. Адаптация программы происходит за счет сокращения
сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы
изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По
другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Основные сведения познаются
учащимися в результате практической деятельности. Так как новые элементарные навыки вырабатываются
у таких детей крайне медленно, для их закрепления предусмотрены многократные указания и повторения.
Наряду с формированием практических умений и навыков программа предусматривает знакомство
учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают индуктивным путем, т.е.
путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями действительности, практических операций с
предметными совокупностями.
Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по изобразительному искусству,
который доступен большинству учащихся, обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII вида.
Для отстающих учащихся, нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая
программа определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем.
Общая характеристика учебного предмета
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение
следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умений
воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия
цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи», «Обучение восприятию
произведений искусства». Выделение этих направлений работы позволяет распределять по годам
программное содержание обучения при соблюдении последовательности усложнения учебных задач.Для
решения задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, декоративное
рисование, рисование на темы беседы об изобразительном искусстве.
Рисование с натуры: содержанием уроков является изображение разнообразных предметов, подобранных с
учетом графических возможностей учащихся. Во время работы должны быть 2-3 однотипные постановки,
что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся.Для активизации мыслительной деятельности
учащихся целесообразно подбирать такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ
(детский строительный конструктор). Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение
(обследование) изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей,
цвета и их взаимного расположения У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с
натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей
умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными (дополнительными)
линиями для проверки правильности рисунка.
Декоративное рисование: содержанием уроков является составление различных узоров, предназначенных
для украшения предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных
билетов и т.п. Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся
знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Во время занятий школьники
получают сведения оприменении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с
художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. Задания по
декоративному рисованию имеют определенную последовательность: составление узоров по готовым
образцам, по заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков
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отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы
орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно-отсталых школьников.
Рисование на темы: содержанием уроков является изображение предметов и явлений окружающей жизни и
иллюстрирование отрывками из литературных произведений.Коррекционно-воспитательные задачи,
стоящие перед уроками тематического рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед
практической работой школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа.
Необходимо предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения,
рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в
рисунке целесообразно использовать реальные объекты (когда это возможно), а для более точного
расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность
учащегося с моделями и макетами.
Беседы об изобразительном искусстве: для бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке
рекомендуется показывать не более 3-4 произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на
одну тему, или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание необходимо уделять
выработке умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также
некоторые доступные средства художественной выразительности.
Программа составлена с учетом уровня обученности школьников, индивидуально-дифференцированного к
ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и
умений, но и на максимально возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся.
Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений.

Последовательное изучение обеспечивает возможность систематизировано формировать и
совершенствовать у детей необходимые навыки. При составлении программы учтены принципы
повторяемости пройденного учебного материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется
на знаниях, получаемых на уроках:

-письмо и развитие речи (развитие мелкой моторики);
-чтение и развитие речи (восприятия произведений изобразительного искусства, обучение высказываться о
содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства);
-математика (правильное расположение рисунков относительно друг друга (ближе – дальше))

- истории (история искусства);
-биологии (строение растений, животных, особенности деревьев и т.д.);
-технологии (элементы художественного труда);
-информатики (использование ПК и программных средств при изучении некоторых разделов);
-развития речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях);
-физики (физические основы цвета);
-химии (состав изобразительных материалов).
Место учебного предмета в учебном плане
Программа основного общего образования по изобразительному искусству для учащихся специальных
коррекционных классов рассчитана на 4 года обучения: 5-8 классы. Программа реализуется на занятиях
продолжительностью 40 минут и рассчитана на 34 учебных часа в учебном году (1 учебный час в неделю).
Программа будет реализована в 2024-2025уч.гг.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Изобразительное
искусство»

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа VIII вида ставит
подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, посильному участию в
труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений и
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навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа предусматривает
знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают
индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями
действительности, практических операций с предметными совокупностями.
Обучение изобразительному искусству невозможно без пристального, внимательного отношения
к формированию речи учащихся. Поэтому на уроках учитель учит детей повторять собственную
речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное
комментирование предметно-практической деятельности и действий с предметами, формами.
Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по изобразительному
искусству, который доступен большинству учащихся, обучающихся в специальной
(коррекционной) школе VIII вида. Для отстающих учащихся, нуждающихся в
дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая программа определяет упрощения,
которые могут быть сделаны в пределах программных тем.
В результате освоения предметного содержания курса изобразительного искусства у учащихся
предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, метапредметных:
регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов.

На первый план при изучении курса изобразительного искусства выносится задача совершенствования
познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сферы учащихся.

Личностными результатами изучения курса являются:

 Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого
самовыражения личности:

 Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития;
 Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах искусства
 Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление опыта

эстетического переживания;
 Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы
 Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:
 В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, формировании целостного

восприятия мира;
 В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной интуиции,;
 В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим и частным;

планировать свою работу, осуществлять самоконтроль
 В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-волевой сферы,

глазомерных навыков.
В области предметных результатов обучающемуся предоставляется возможность
научиться:

 В познавательной сфере:
- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль
изобразительного искусства в жизни человека и общества;
- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств выразительности,
понимать особенности разных видов изобразительного искусства;
-различать изученные виды и жанры искусств;
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа,
произведения искусства
- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные
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операции: сравнение, анализ, синтез; развивать способности к обобщению и конкретизации
- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций.

 В ценностно-ориентационной сфере:
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, представлять
систему общечеловеческих ценностей;
- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в
произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях
искусства.

 В коммуникативной сфере:

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в том
числе овладевать культурой устной и письменной речи (: школьники учатся комментировать свою
деятельность (сначала по образцу учителя), давать полный словесный отчет о выполненных действиях,
выполнении графических действий или задания по декоративно-прикладному изображению, формулировать
(при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или
неверности выполненного действия, обосновывают этапы выполнения работы).

 В эстетической сфере:
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности;
- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию;
- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству,
художественным традициям своего народа; формировать эстетический кругозор

 В трудовой сфере:
- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей
творческой деятельности

- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими между ними связями,
отношениями, зависимостями.

Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в выполнении действий, низкий уровень
самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью процессов мышления, связанных с
инертностью нервных процессов. Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи детям с
особыми образовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия инструкции
учителя, поэтому для формирования у них представлений о форме предметов, цветоведении, перспективном
построении рисунка, композиции и др. требуется развернутость всех этапов формирования умственных
действий. Многие проблемы в обучении рисунку и многие ошибки в изображении предметов и выполнении
других заданий снимаются, если учащиеся умеют контролировать свою деятельность. Формирование
элементов учебной деятельности успешно корригируется в процессе специально организованного обучения,
когда школьник сначала при помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель своей
деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и
корректировать полученный результат.
При обучении изобразительному искусству общеобразовательная, коррекционно-развивающая,
воспитательная и практическая задачи в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида решаются
комплексно при осуществлении тесной связи изобразительного искусства с другими учебными предметами,
особенно с трудом, математикой, литературой.

Деятельностный подход – основной способ получения знаний.
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В результате освоения предметного содержания курса изобразительного искусства у учащихся с ОВЗ
должны сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы познавательной
деятельности. Такая работа может эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет
испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и
алгоритмы действий, но и представлена интересная возможность для их реализации. Когда действия
учеников мотивированы, когда они смогут полученные на уроках рисования знания применять в своей
повседневной или трудовой деятельности, качество усвоения материала возрастает.
Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педагогической
деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение целей,
обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.
Рассматриваемый курс изобразительного искусства предлагает решение новых образовательных задач
путём использования современных образовательных технологий.
Особенностью расположения материала в программе является наличие подготовительных упражнений,
которые подводят учащихся к формированию того или иного понятия. Материалы курса организованы
таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении в
зависимости, с одной стороны, от учета трудностей и особенностей овладения учащимися графическими
умениями и навыками знаниями, а с другой – от учета их потенциальных возможностей.
Требования к уровню подготовки

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
Знать/понимать:
-отдельные виды изобразительных (пластических) искусств (живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство)
-жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр, батальный жанр,
исторический жанр);
-основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, светотень, пространство, ритм,композиция);
-выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. Репин,М. Врубель, В.
Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) и зарубежного искусства (Л. Да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрандт Ван
Рейн, К. Моне) и их основные произведения;
-наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана,Прадо, Дрезденская галерея);
-значение изобразительного искусства в художественной культуре;
Уметь:
-применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и
выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;
-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон,
светотень, композиция);
-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-восприятия и оценки произведений искусства;
-самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных
работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
Опыт творческой деятельности:
-Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа,
натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений.
-Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных
художественных техниках.
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-Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства:
натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров.
-Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
-Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы одежды.
-Проектирование и изготовление открыток.
-Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель,
уголь, тушь и др.), пластилина, соленого теста, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных
художественных материалов.
-Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-
прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности.
-Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом.
-Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость).
-Создание композиций на плоскости и в пространстве.
-Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение
национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных
стран. Различие функций древнего и современного орнамента.
-Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.
Личностные результаты освоения АООП общего образования:
-осознание себя как гражданина России; формирование чувств гордости за свою Родину, российский народ
и историю России;
-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, насущно необходимом
жизнеобеспечении;
-овладение начальными навыками адаптации в динамичном изменяющемся и развивающемся мире;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Планируемые результаты изучения учебного предмета 5 класс
К концу 5 класса учащиеся должны уметь:
- передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его строение и пропорции (отношение длины к
ширине и частей к целому)
- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как
вспомогательную;
- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя
осевые линии;
- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их положения в
пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения);
- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску;
- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры
изображения);
- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова,
обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов;
- рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений
изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц.
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Содержание программы

5 класс

1.Рисование с натуры (13 часов)
Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, цвет,
сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка
между собой, установление последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения,
пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы использование средней
(осевой) линии; передача объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности
цвета путем добавления воды в краску.
2.Декоративное рисование 11 часов)
Составление узоров из геометрических т растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя
осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании узоров;
нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная
закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения).
3.Рисование на темы (4 часов)
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры
изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе – дальше); передавать в
рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном
наиболее существенное, то что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками.
4.Беседы по изобразительному искусству (6 часов)
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства;
формирование общего понятия о художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение
детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание
умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и
своеобразие декоративно-прикладного искусства.

Реализация коррекционной работы по разделам предмета изобразительного искусства в 5 классах
№ Вид занятия Коррекционная работа
1 Рисование с

натуры
Развитие самостоятельности, аналитико-синтетической деятельности
при определенииформы, цвета, сравнении величины составных частей
предмета. Развитие пространственной ориентировки на плоскости.

2 Декоративное
рисование

Развитие глазомера, чувства эстетичности при оформлении работы.
Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, в
используемой геометрической форме. Развитие воображения и
творческого мышления.

3 Рисование на
темы

Развитие творческого воображения, наблюдательности,
пространственной ориентировки. Развитие художественного вкуса,
аналитико-рефлексивной деятельности, умение оценивать и сравнивать
свои работы.

4 Беседы об
изобразительном
искусстве

Развитие целенаправленного восприятия произведений
изобразительного искусства, развитие чувства формы и цвета, развитие
эмоционального воображения, чувства красоты.

Тематическое планирование
5 класс
№ Тема раздела Количество часов
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1 Рисование с натуры 13

2 Декоративное рисование 11

3 Рисование на темы 4

4 Беседы об изобразительном искусстве 6

Итого 34

Контроль за усвоением знаний.
Процесс обучения изобразительному искусству постоянно сопровождается контролем.

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества
знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом
педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса.
Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов
обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и
потребности личности.
Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа
или тест.
Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно
диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения
на отдельных его этапах.
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в
форме выставки или теста.
Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект,
викторина, тест.

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный опрос (фронтальный и
индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и взаимоконтроль.
Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения отметок,
выработки умения критически оценивать себя. через:
– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений
каждым учеником, развитие его умений действовать.

Календарно-тематическое планирование

5 класс (34 часа)

№ Тема урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

Дата по
плану

Дата
факт.
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урока

1. Рисование на свободную тему. 1 Завершить работу
2. Рисование узора в полосе из

повторяющихся (или чередующихся)
элементов (стилизованные ягоды, ветки,
листья).

1 Подготовить
сообщение о
народных
промыслах

Курского края»
3. Беседа на тему: «Произведения мастеров

народных художественных промыслов и
искусство родного края».

1 Эскиз изделия
ДПИ Курского

края..
4. Рисование с натуры: листья дуба, клена. 1 Подобрать

изображения
осеннего леса.

5. Рисование на тему: Осенний лес. 1 Завершить работу.
6. Рисование геометрического орнамента в круге

(построение 4-х овалов-лепестков на осевых
линиях круга).

1 Завершить работу.

7. Рисование по представлению. Сказочные
персонажи (жар-птица, петушок - золотой
гребешок).

1 Украсить работу
блестящими
материалами.

8. Рисование простого натюрморта (яблоко и
керамическая кружка).

1 Завершить работу.

9. Рисование с натуры дорожных знаков
треугольной формы («Крутой спуск»,
«Дорожные работы»).

1 Повторить знаки
дорожного
движение,

выполнить эскиз
любого знака.

10. Рисование с натуры объемного предмета
конической формы (детская раскладная
пирамидка разных видов).

1 Подготовить
сообщение о

народной игрушке
(Богородской)

11. Беседа на тему «Народное декоративно-
прикладное искусство» (богородская
деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие
курочки», «Вершки и корешки», «Маша и
медведь» и др.).

1 Выполнить эскиз
богородской
игрушки.

12. Декоративное рисование — оформление
новогоднего пригласительного билета (формат
7 х 30 см).

1 Изготовить
подобный билет.

13. Рисование новогодних карнавальных очков
(на полоске плотной бумаги размером 10 х 30
см).

1 Завершить работу.
Подготовить
изображения
зимнего леса.

14-. Рисование на тему «Лес зимой». Составление
композиции.

1 Завершить эскиз.

15 Рисование на тему «Лес зимой». Работа в
цвете.

1 Прорисовать
мелкие детали.
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16. Беседа об изобразительном искусстве
«Картины художников о школе, товарищах и
семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И.
Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А.
Курчанов. «У больной подруги»; Ф.
Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на
каникулы»).

1 Написать отзыв по
одной из картин.

17- Рисование фигуры человека. Пропорции. 1 Выучить
пропорции.

18 Рисование с натуры фигуры человека
(позирующий ученик).

1 Упражнения в
рисовании

человека с натуры.
19. Рисование на тему «Зимние развлечения». 1 Завершить работу.
20. Рисование с натуры цветочного горшка с

растением.
1 Упражнения в

зарисовках
комнатных
растений.

21. Рисование в квадрате узора из растительных
форм с применением осевых линий (например,
елочки по углам квадрата, веточки -
посередине сторон).

1

22. Рисование с натуры объемного
прямоугольного предмета (телевизор,
радиоприемник, часы с прямоугольным
циферблатом).

1 Завершить работу.

23. Декоративное рисование плаката «8 Марта». 1 Украсить работу.
24. Рисование с натуры объемного

прямоугольного предмета (чемодан, ящик,
коробка).

1 Упражнения в
рисовании
предметов с
натуры.

25. Рисование с натуры объемного предмета,
расположенного выше уровня зрения
(скворечник).

1 Упражнения в
рисовании
предметов с

разных ракурсов.
26. Рисование с натуры объемного

прямоугольного предмета, повернутого к
учащимся углом (коробка с тортом,
перевязанная лентой; аквариум с рыбками).

1 Подобрать
отрывок

литературного
произведения для
иллюстрации

27. Иллюстрирование отрывка из литературного
произведения (по выбору учителя с учетом
возможностей учащихся).

1 Завершить работу.

28. Рисование с натуры игрушки (грузовик,
трактор, бензовоз).

1 Упражнения в
зарисовке
игрушек-

транспортв .
29. Декоративное рисование. Самостоятельное

составление узора из растительных
декоративно переработанных элементов в
геометрической форме (но выбору учащихся).

1 Завершить работу.
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30. Беседа об изобразительном искусстве с
показом репродукции картин на тему о
Великой Отечественной войне против
немецко-фашистских захватчиков (А.
Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов.
«Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона
Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я
колечко» — карикатура).

1 Написать отзыв по
картине.

31. Рисование симметричных форм: насекомые -
бабочка, стрекоза, жук - по выбору (натура -
раздаточный материал).

1 Упражнения в
зарисовке
насекомых.

32. Итоговая творческая работа. 1 Свободное
творчество.

33 Составление узора в круге с применением
осевых линий и использование декоративно
переработанных природных форм (например,
стрекозы и цветка тюльпана)

1 Завершение
работы.

-34. Итоговое занятие 1

3.2.9.ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)

Рабочая программа по труду (технология) для 5 класса разработана в соответствии с положениями
Федерального государственного стандарта образования обучающихся с РА и на основе программы 5-9
классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений под редакцией В.В. Воронковой 2015
г.. Содержание программы рассчитано на работу по учебному пособию для общеобразовательных
организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС ОВЗ
Технология. «Швейное дело», для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 5 класс, Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая. Просвещение, 2019 г.

Общая характеристика предмета

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным средством
развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд
обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения
потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса.

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и
крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические
представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной
адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.

Основные цели и задачи изучения предмета

Цель изучения предмета «Труд (технология)» заключается во всестороннем развитии личности
обучающихся с РАС в процессе формирования их трудовой культуры.
Изучение этого учебного предмета в 5 классах способствует получению обучающимися первоначальной
профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно
полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора
профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния
здоровья.
Учебный предмет «Труд (технология)» должен способствовать решению следующих задач:



89

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям
труда, общественной активности и т.д.);

 обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к
выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства;

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире
вещей;

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение
первоначальной профильной трудовой подготовки;

 формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности
производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с
которыми связаны профили трудового обучения в школе;

 ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил
в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-
производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья
учащихся;

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и
первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном,
производительном труде;

 формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой
деятельности;

 совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в
предметно-преобразующей деятельности;

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи);

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение);

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений;
 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль

и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками

информации;
 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности,

инициативности.

Место предмета в учебном плане
Предмет «Труд (технология)» входит в образовательную область «Технология». Учебным планом на его
изучение в 5 классе надомного обучения обучающихся с РАС отводится 1 час в неделю, годовое количество
часов – 34 часа.

Планируемые результаты изучения курса
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух
видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты :
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 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом

жизнеобеспечении;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих

возрасту ценностей и социальных ролей;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов

учебной деятельности;
 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

 проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты
Минимальный уровень:

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в
быту, игре, учебе, отдыхе;

 представления об основных свойствах используемых материалов;
 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с

производственными материалами;
 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;
 представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы;
 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные,

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный
труд, автодело, цветоводство и др.);

 понимание значения и ценности труда;
 понимание красоты труда и его результатов;
 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю

дисциплину;
 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не

нравится»);
 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и

аккуратности;

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей
среды.
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Достаточный уровень:

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный
выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и
конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;

 экономное расходование материалов;
 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода

практической работы;
 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой

деятельности.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В процессе обучения в 5 классе учащиеся должны знать:

основные механизмы швейной машины; иметь представление о волокне, виды волокон, растительные
волокна (хлопок); ручные и машинные работы при пошиве изделия; машинные швы: виды(краевой,
вподгибку с закрытым срезом, накладной шов, двойной, стачной (взразутюжку, взаутюжку), конструкция,
применение; правила оформления чертежей.

Учащиеся должны уметь:
распознавать виды х/б ткани, качественно выполнять все виды швов ( стачной взаутюжку, вразутюжку,

шов вподгибку с закрытым срезом, накладной, запошивочный), обрабатывать срезы швов, работать на
швейной машине с ручным и ножным приводами; выполнять утюжку изделия; ориентироваться по
операционной предметной карте, рассчитывать ткань для наволочки, сумки хозяйственной; изготавливать
мешочек, салфетку, наволочку, сумку хозяйственную.

Содержание учебного предмета

Этика и эстетика труда (6ч)
Беседа о профессии швеи. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-
гигиенические требования. Организация рабочих мест. Подготовка рабочей формы, материалов и
инструментов. Терминология швейного производства.

Элементы материаловедения (6 ч)
Сведения о волокнах, прядении и тканях. Хлопчатобумажное волокно. Полотняное переплетение.
Получение ткани. Сведения о нитках. Хлопчатобумажные ткани. Лицевая и изнаночные стороны, долевая
и поперечные нити в ткани. Составление коллекции хлопчатобумажных тканей.

Ручные работы (12 ч)
Сведения о нитках. Сведения о ручных стежках и строчках. Подготовка к выполнению ручных швейных
работ. Выполнение прямых стежков. Выполнение косых стежков. Выполнение петельных стежков. Ручной
шов вподгибку с закрытым срезом.

Ремонт одежды (10 ч)

Сведение о пуговицах. Пришивание пуговиц. Ремонт одежды по распоровшемуся шву. Изготовление
вешалки. Соединение вешалки с образцом ткани. Декоративная заплата - аппликация. Наложение заплаты с
лицевой стороны изделия. Определение места наложения и размеров заплаты. Изготовление декоративной
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заплаты аппликация.

Календарно – тематическое планирование

№ п /п Название раздела
(темы)

Часы
для учителя

часы для
самост
изучения

дата

1 Вводное занятие 1
2 Профессии швейного производства. 1
3 Правила поведения в мастерской. 1
4 Правила уборки рабочего места. 1
5 Инструменты и приспособления для

швейных работ.
1

6 Правила безопасной работы. 1
7 Виды ткани. 1
8 Нити основы и утка. Кромка. 1
9 Определение лицевой стороны ткани 1
10 Классификация ручных игл. 1
11 Полотняное переплетение. 1
12 Ассортимент хлопчатобумажных тканей.

Уход за хлопчатобумажными тканями.
1

13 1
14 Аппликация из хлопчатобумажных тканей. 1
15 Аппликация из хлопчатобумажных тканей. 1
16 Приемы работы иглой с ниткой. 1
17 Устройство электрического утюга.

Правила безопасной работы утюгом.
1

18 Ручные стежки и строчки
Виды ручных стежков

1

19 Прямые стежки
Выполнение прямых стежков

1

20 Косые стежки
Выполнение косых стежков

1

21 Крестообразные стежки, их назначение.
Выполнение крестообразных стежков.

1

22 Петлеобразные стежки.
Выполнение петлеобразных стежков

1

23 Отделочные ручные стежки. 1
24 Стежки «вперед иголку». 1
25 Ремонт одежды и белья.

Правила ремонта одежды.
1
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26 Пришивание пуговиц со сквозными
отверстиями.

1

27 Пришивание пуговиц с ушком и на
стойке.

1

28 Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 1
29 Промежуточная аттестационная работа 1
30 Практическая работа по ремонту одежды. 1
31 Практическая работа по ремонту одежды. 1
32 Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 1
33 Технологическая последовательность

ремонта.
1

34 Практическая работа по ремонту
одежды.

1

3.2.10.АДАПТИВНАЯФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа по физической культуре адаптирована для детей с РАС (вариант 8.3) Особые

образовательные потребности детей с аутизмом в период основного школьного обучения включают, помимо
общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:

- в значительной части случаев возникает необходимость постепенного и индивидуально
дозированного погружения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть
регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой,
усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе
онодолжно приближаться к его полному включению в процесс основного школьного обучения;

-выбор уроков, которые посещает ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее
успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;

-большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и
жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности
ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, сизбирательностью в еде, трудностями с
переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в
школу обычно мотивируетребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть
поддержаны специальной коррекционной
работой по развитию социально-бытовых навыков;

-необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии
возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью,
выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;

-может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как
тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного
поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания
ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально -
бытовой адаптации и коммуникации;

-при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребенок должен быть обеспечен
дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного
поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать
похвалу и замечания; периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы
ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроляза освоением им
нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при
необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении программы необходимо
создание особенно четкой и упорядоченной временно пространственной структуры уроков и всего
пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;
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необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной
организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и
невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей
с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;

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

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

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации
индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в
проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать,
выбирать, сравнивать; ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и
использования для аутостимуляции.

Ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на
перемене, в вовлечении его в привычные занятия, 15 позволяющее ему отдохнуть и, при возможности
включиться во взаимодействие с другими детьми; ребенок с РАС для получения основного образования
нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального
комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении
любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; необходима специальная
установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том,
что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях.

Педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая
его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать
детей в доступное взаимодействие. Необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых
и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их
взаимоотношений.

Для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные
способности.

Процесс его обучения должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим
взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; ребенок с РАС нуждается в
индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы
образовательного учреждения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Адаптивная физическая культура

Предметом обучения физической культуре в средней школе является двигательная деятельность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия,
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям
Федерального компонента государственного стандарта.

Обучение разделам программы начинается с теории, используется учебник, видеоматериал и другие
методические пособия, используется имитация. Большое внимание уделяется комплексам
общеразвивающих упражнений с предметами и без, упражнений на координацию, в равновесии.

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого
ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и эффективное осуществление трудовой
деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает молодой человек в будущем.

Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных функции и развития еще не
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сформировавшихся двигательных умений и навыков предполагает применение специальной системы
физических упражнений в процессе обучения, воспитания и развития. Для этого широко используется
различные средства физической культуры.

Уровень изучения учебного материала базисный. Программа разработана в целях конкретизации
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики
учебного процесса, возрастных и психофизических особенностей учащихся ребёнок - инвалид (вариант 8.3).

Базовым результатом образования в области физической культуры в школе является освоение
учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся
универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели программы:

Создать комфортные коррекционно-развивающие условия для школьников, способствующие
коррекции и развитию познавательных процессов и личностных особенностей учащихся.

Способствовать общему сенсорному развитию высших психических функций, формированию
положительной мотивации к учению, речевой активности у школьников в условиях совместной учебно-
игровой деятельности.

Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе.

Задачи программы:

В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая культура» должны решаться следующие
основные задачи:

- Создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации учащихся;
- Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двигательной деятельности

знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию;
- Создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, волевых и

эмоциональных навыков;
- Создание условий для воспитания нравственных качеств, приучения к дисциплинированности,

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности.

Основные педагогические требования, соответствующие формированию личности учащегося с
выраженным недоразвитием интеллекта на уроке адаптивной физической культуры:

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное развитие, состояние
сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние двигательных функций и
координационных способностей, уровень физической подготовленности, способность к обучению
движениям, отношение к занятиям физическими упражнениями: интересы, мотивы);

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным действиям, развитие
физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и физической подготовки, оптимизация
нагрузки, сообщение новых знаний;

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование и пр.);
- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обеспечение безопасности;
- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи;
- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и функциональным

состоянием занимающихся.
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К психологическим требованиям относятся:

- создание комфортного психологического климата на уроках по предмету «Адаптивная физическая
культура» (позитивный настрой, положительная мотивация, поддержание эмоций и ощущений
радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего на проявление и развитие своего «Я»;

- сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими интересами, взаимопомощь,
взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые функции);

- стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и личный пример учителя,
его открытость, выраженное внимание к каждому ученику);

- примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений дискомфорта, неуверенности,
агрессии, враждебности, гнева, которые могут наступить вследствие неустойчивого психического
самочувствия, перенапряжения, боли, неудачи, вербальных или невербальных разногласий,
эмоционального неудовлетворения, отсутствия внимания и др.), концентрация внимания учащихся на
положительном, позитивном, переориентировка внимания на саморегуляцию, самоконтроль,
установление равновесия между внешними влияниями, внутренним состоянием и формами
поведения.

Следует понимать, что адаптивное физическое воспитание, продолжаясь в течение длительного периода
жизни, не только оказывает разностороннее влияние на организм учащихся-инвалидов, но и формирует
новое осознание собственного «Я», понимание необходимости самовоспитания, которое выступает как
средство саморазвития природных свойств, компенсации двигательной недостаточности, укрепления
здоровья, телесных сил, расширения психомоторных возможностей для нормальной жизнедеятельности.

Наряду с конкретными задачами, значимыми для коррекционно-образовательной области «Физическая
культура», в ходе реализации задач учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в «Программе»
рассматривается и более широкая задача — социализация учащихся. Игровой метод представляется
наиболее целесообразным для процесса социализации учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью на уроках по предмету "Адаптивная физическая культура». Целенаправленно подобранные
подвижные игры, эстафеты, игровые задания развивают мелкую моторику, координацию движений,
точность и другие физические и интеллектуальные способности учащихся.

Именно для этой категории учащихся наиболее значимо, чтобы в процессе реализации задач предмета
«Адаптивная физическая культура» обучение было тесно связано с решением задач нравственного,
умственного, речевого, трудового, эстетического и физического воспитания. Из этого следует, что их
решение нельзя рассматривать в отрыве отрешения задач целостного развития учащегося с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью. Биологический возраст ребенка с нарушениями в развитии, как правило,
отстает от паспортного. Уровень его психических и физических способностей сугубо индивидуален, как
индивидуальны и сензитивные зоны. Важно их не пропустить, на них ориентироваться и максимально
использовать для развития и личностного роста учащегося.

Эффективность управления процессом совершенствования двигательных возможностей детей и
подростков с нарушениями в развитии будет выше, если педагогическое воздействие будет осуществляться
с учетом физических и психических особенностей того или иного периода индивидуального развития.
Подбор упражнений в «Программе» позволяет воздействовать не только на весь организм, но и на
определенные группы мышц.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в число обязательных предметных областей
учебного плана. В примерном учебном плане общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3)
(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к
предметной области «Физическая культура».
Общее количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура», в
5 классе 2 часа в неделю (68 часов в год.)
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Знания о физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождениеолимпийских игр и
олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта,
входящих в программу Олимпийских игр.Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности и бережному
отношению к природе.
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человек Физическая подготовка и её связь с
укреплением здоровья, развитием физическихкачеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая
подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.Адаптивная физическая культура. Спортивная
подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.Профессионально- прикладная
физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение
самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение самостоятельных занятий
физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утреннейзарядки, физкультминуток и
физкультпауз. Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.Оценка техники движений,
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Физическое
совершенствование
Физкультурно - оздоровительная деятельность. Оздоровительные формызанятий в режиме учебного дня и
учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующейфизической культуры. Спортивно-
оздоровительная деятельность с общеразвивающейнаправленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.Акробатические упражнения и
комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)Упражнения и комбинации на
гимнастической перекладине (мальчики).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.Волейбол.
Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам.
Гандбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения
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общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики.
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжная подготовка
(лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.Подготовка и выполнение норм ВФСК ГТО.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства
проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной)
деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей- достижения личностно значимых
результатов в физическом совершенстве.

В области физической культуры:
-владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и
др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
-владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной
направленности, технических действий базовых видовспорта, а также применения их в игровой и
соревновательной деятельности;
-умение максимально проявлять физические способности (качества) привыполнении тестовых упражнений
по физической культуре.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и
предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания учебного предмета
«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных
дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение
учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.

В области физической культуры:
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятийфизической культурой, их
планирования и содержательного наполнения;
-владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и
оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой
спортивно-оздоровительной и физкультурнооздоровительной деятельности;
-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,физического развития и
физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении
самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их
'применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных
занятий физической культурой.

В области физической культуры:
-способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
-способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;
-способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию
основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
Выпускник научится:
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-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития,
характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;
-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
-разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора
обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья, повышения уровняфизических кондиций;
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять
гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошоосвоенных упражнений;
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); выполнять спуски и
торможения на лыжах с пологого склона;
-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
-выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного
чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; выполнять тестовые упражнения для
оценки уровня индивидуального развитияосновных физических качеств.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Знания о физической культуре

1.1
Знания о
физической
культуре

2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности

2.1
Способы
самостоятельной
деятельности

2

Итого по разделу 2
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1 Физкультурно
оздоровительная 4
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деятельность
Итого по разделу 4
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1
Гимнастика
(модуль
"Гимнастика")

8

2.2
Лёгкая атлетика
(модуль "Легкая
атлетика")

8

2.3

Зимние виды
спорта(модуль
"Зимние виды
спорта")

10

2.4
Спортивные игры.
Баскетбол (модуль
"Спортивные игры")

8

2.5
Спортивные игры.
Волейбол (модуль
"Спортивные игры")

8

2.6
Спортивные игры.
Футбол (модуль
"Спортивные игры")

8

2.7 Подготовка к
выполнению 10

нормативных
требований
комплекса ГТО
(модуль "Спорт")

Итого по разделу 60
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС

№ п/п Тема урока

дата
проведения

кол-во часов
для учителя

Кол-во часов для
самосто-го
изучения

1 Физическая культура в основной
школе

2 Физическая культура и здоровый
образ жизни человека

3 Олимпийские игры древности
4 Режим дня
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5 Наблюдение за физическим
развитием

6
Организация и проведение
самостоятельных занятий

7 Определение состояния организма

8
Составление дневника по
физической культуре

9
Упражнения утренней зарядки.
Оздоровительные мероприятия в
режиме учебной деятельности

10
Прыжок в длину с разбега
способом «согнув ноги»

11
Прыжок в длину с разбега
способом «согнув ноги»

12
Метание малого мяча в
неподвижную мишень

13 Метание малого мяча на дальность
14 Бег на длинные дистанции
15 Бег на длинные дистанции
16 Бег на короткие дистанции
17 Бег на короткие дистанции
18 Опорные прыжки
19 Упражнения на развитие гибкости

20 Упражнения на низком
гимнастическом бревне 1

21 Упражнения на гимнастической
лестнице, лазание по канату. 1

22 Упражнения на развитие
координации 1

23 Кувырок вперёд ноги «скрестно» 1

24 Кувырок назад из стойки на
лопатках 1

25 Кувырок вперёд и назад в
группировке 1

26
Передвижение на лыжах
попеременным двухшажным
ходом

1

27
Передвижение на лыжах
попеременным двухшажным
ходом

1

28 Повороты на лыжах способом
переступания 1

29 Повороты на лыжах способом
переступания 1
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30 Подъём в горку на лыжах
способом «лесенка» 1

31 Подъём в горку на лыжах
способом «лесенка» 1

32 Спуск на лыжах с пологого склона 1
33 Спуск на лыжах с пологого склона 1

34
Преодоление небольших
препятствий при спуске с пологого
склона

1

35
Преодоление небольших
препятствий при спуске с пологого
склона

1

36 Техника ловли мяча 1
37 Техника передачи мяча 1
38 Ведение мяча стоя на месте 1
39 Ведение мяча стоя на месте 1
40 Ведение мяча в движении 1
41 Ведение мяча в движении 1

42
Бросок баскетбольного мяча в
корзину двумя руками от груди с
места

1

43
Бросок баскетбольного мяча в
корзину двумя руками от груди с
места

1

44 Технические действия с мячом 1
45 Технические действия с мячом 1

46 Прямая нижняя подача мяча 1
47 Прямая нижняя подача мяча 1
48 Приём и передача мяча снизу 1
49 Приём и передача мяча снизу 1
50 Приём и передача мяча сверху 1
51 Приём и передача мяча сверху 1

52 Удар по мячу внутренней стороной
стопы 1

53 Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы 1

54 Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы 1

55 Ведение футбольного мяча «по
прямой» 1

56 Ведение футбольного мяча «по
прямой» 1

57 Ведение футбольного мяча «по
кругу» 1

58 Ведение футбольного мяча 1
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«змейкой»
59 Обводка мячом ориентиров 1

60

История ВФСК ГТО и ГТО в наши
дни. Правила выполнения
спортивных нормативов 3 ступени.
Физическая подготовка.

1

61
Правила ТБ на уроках при
подготовке к ГТО. ЗОЖ. Первая
помощь при травмах

1

62
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
30м. Эстафеты

1

63
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
1000м

1

64

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине - мальчики. Сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на
полу. Эстафеты

1

65

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине - мальчики. Сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на
полу. Эстафеты

1

66
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: 1

68
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Челночный бег 3*10м. Эстафеты.

1

ОБЩЕЕ
КОЛИЧ
ЕСТВО
ЧАСОВ
ПО
ПРОГР
АММЕ

68 0 0
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3.2.11.ПРОГРАММАФООРМИРОВАНИЯЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ

Программа формирования экологической культуры разрабатывалась на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических,
социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает
конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее
реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и
другими общественными организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни -
комплексная программа формирования у обучающихся с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения
АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся
с РАС, имеющих легкую степень недоразвития, действовать предусмотрительно,
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как
источник духовногоразвития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того,
что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровье сберегающей работы общеобразовательной организации,
требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня,
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не
становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной
организации, семьи и других институтов общества.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна
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проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами,
программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся,
формированиеоснов экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Основные задачи программы:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и
здорового

образа жизни;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности;

формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их

возрастных, психофизических особенностей,
развитие потребности в занятиях физической
культурой испортом; соблюдение здоровьесозидающих
режимов дня;
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе

использования навыков личной гигиены;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные направления, формы реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и

безопасногообраза жизни в общеобразовательной организации может быть организована
по следующим направлениям:

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
общеобразовательной организации.

―Реализация программы формирования экологической культуры и здорового
образажизни в урочной деятельности.

―Реализация программы формирования экологической культуры и здорового
образажизни во внеурочной деятельности.

―Работа с родителями (законными представителями).
―Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной

организации.
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая
инфраструктураобщеобразовательной организации включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
такжедля хранения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе
горячихзавтраков;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимымигровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются
наадминистрацию общеобразовательной организации.

Реализация программы формирования экологической
культуры и здорового образа жизни в урочной
деятельности.

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у
обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития основ экологической
культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит
таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека»,
«Природоведение», «Биология»,
«Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд».

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы
практико- ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в
достижении жизненных компетенций:

 элементарные природосберегающие умения и навыки;
 умения оценивать правильность поведения людей в природе;
 бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт

природоохранительной деятельности;
 элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены,

активного образа жизни;
 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня,

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;
 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих

с позиций здорового образа жизни;
 умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления,

хранения культуры приема пищи;
 навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ;
 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении
признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными.
навыки и умения безопасного образа жизни
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 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе,
дома, на улице;

 умение оценивать правильность поведения в быту;
 умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом,

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей,
инструментов;

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной
безопасности;

 навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с
незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте;

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;

 умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил
поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной
охраны);

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах,
ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).

Реализация программы формирования экологической
культуры и здорового образа жизни во внеурочной
деятельности

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-
нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут
рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления
(особеннов части экологической составляющей).

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением
внеурочной деятельности обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития,
основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры,
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной
и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует
усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных
знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Образовательные организациидолжны предусмотреть:

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта,соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек,
заболеваний, травматизма и т.п.).

Реализация дополнительных программ
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с РАС, имеющими
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легкую степень недоразвития и формирования основ безопасной жизнедеятельности.
Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на
формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к
объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с
природой длясохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в
школе и дома.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологическибезопасное поведение.

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа
формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений,
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом
образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в
быту, природе, обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и
профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности,
здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с РАС и
умственной отсталость основными навыками здорового образа жизни, элементарными
приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе
простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов
безопасного поведения в типичных ситуациях.

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также
особенностей региона проживания.

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на
первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных
предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать
организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с РАС, имеющих легкую
степень недоразвития, использовать на практике полученные знания и усвоенные модели,
нормы поведения в типичных ситуациях.

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные
мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия,
развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования,
дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели
здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и
т.д.

Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей,
формирования безопасного образа жизни включает:

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций,
круглых столов и т.п.;

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
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по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

6. содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление
родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического
развитиядетей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в
семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного
поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных
привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрацииобщеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в

общеобразовательнойорганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов,
медицинских работников и др.).Просветительская и методическая работа с педагогами
и специалистами Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами,

направленная
на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение
уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых
столов,родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей)необходимой научно-методической литературы;

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Планируемые результаты освоения программы
формирования экологической культуры,
здорового ибезопасного образа жизни

Важнейшие личностные
результаты:

- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым
организмам,способность сочувствовать природе и её обитателям;

- потребность в занятиях физической культурой и спортом;
- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества,инфекционные заболевания);

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
необходимостиее охраны;

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;элементарные представления об окружающем мире в совокупности его
природных и

- социальных компонентов; установка на здоровый образ жизни и реализация
ее вреальном поведении и поступках; стремление заботиться о своем
здоровье;

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного
здоровьесбере-гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и
людям);

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя,наркотических и сильнодействующих веществ;

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использованиянавыков личной гигиены;

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с
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выполнениемразличных социальных ролей;
- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,

запись,измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные

связи вокружающем
- мире;
- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать

целевые исмысловые установки в своих действиях и поступках, принимать
решения.

- с родителями учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальныминарушениями)

- решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения,
социальнойадаптации и интеграции в общество.
3.2.12.ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Цели и задачи программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС),
имеющих легкую степень недоразвития.

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и
включаетследующие разделы: целевой, содержательный, организационный.

Целевой раздел ПКР
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с РАС,
имеющих легкую степень недоразвития, для успешного освоения основной
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка.

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять
направлениями работы или процессом ее реализации.

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское).

При составлении программы коррекционной работы выделены следующие
задачи:определение особых образовательных потребностей, связанных с организацией
оразовательного процесса, направленного на преодоление патологических

формаутистической защиты у учащихся с РАС, имеющих легкую
степень недоразвития, и развитие активных форм взаимодействия с людьми и с
окружающей средой;

разработка и использование специфичных для учащихся с РАС, имеющих легкую
степень недоразвития, эффективных методов, методик, приемов и способов подачи
учебного материала,необходимых для успешного освоения образовательной программы с
учетом особенностей ихпсихофизического развития, индивидуальных возможностей;

обеспечение психологической устойчивости учащихся с РАС, имеющих легкую
степень недоразвития; преодоление трудностей в развитии их эмоционально-волевой
сферы и социальной адаптации;

реализация системы профессиональной ориентации и содействие в
профессиональном самоопределении учащегося с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития;
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организация и обеспечение согласованной работы команды учителей и
специалистов, непосредственно участвующих в сопровождении учащихся с РАС,
имеющих умственную отсталость, в том числе в рамках сетевого взаимодействия;

оказание родителям (законным представителям) консультативной и
организационной помощи по вопросам решения проблем в развитии; воспитании,
социальной адаптации учащегося; вопросам реализации АООП ООО; привлечение
родителей (законных представителей) учащегося к совместной работе с учителями и
специалистами.

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом
категорийобучаемых школьников.

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет
особенностей, обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития:

принцип системности обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с РАС, имеющих легкую степень недоразвития,
взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих
детей;

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и
ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-
психолог,медицинские работники, социальный педагог и др.);

принцип гуманизации, который определяет, что образование детей с РАС, имеющих
легкую степень недоразвития, направлено на личностное развитие, обеспечивающее
возможность их успешной социализации и социальной адаптации;

принцип педагогической инверсии, который выражается в постоянной готовности к
изменению педагогической стратегии и тактики. Этот принцип также отражает
изменчивость и нелинейность развития школьника с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития;

принцип преемственности – программа коррекционной работы, разработанная для
учащихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития, основной школы, должна
учитывать достижения учащимся результатов коррекционной работы на этапе начальной
школы

принцип сотрудничества с семьей обеспечивает участие родителей (законных
представителей) и членов семьи учащегося с РАС, имеющих легкую степень недоразвития,
в коррекционно-развивающей работе, направленной на его успешную интеграцию в
общество.

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к

результатам, определенным АООП ООО для учащихся с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития.

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с РАС,
имеющих легкую степень недоразвития.

Основными результатами коррекционной работы являются:
- расширение познавательной активности, преодолении стереотипных и

ограниченных интересов и развитии активных форм взаимодействия с
окружающим миром;

- преодолении узости и фрагментарности в представлениях о себе и об
окружающем мире;

- развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения
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программного материала по учебной программе, для самостоятельной
организации безопасной и полноценной жизни;

- накопление и присвоение позитивного опыта взаимодействия с окружающим
мироми людьми;

- развитие общения со сверстниками, побуждение желания участвовать в
совместной деятельности с другими учащимися;

- формирование и развитие умения организовать успешное взаимодействие с
окружающими людьми, опираясь на понимание социальных отношений;

- развитие социального поведения;
овладение методами эмоционального самоконтроля.
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.

Достижения обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития,
рассматриваютсяс учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с
успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе
текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля
достижений.

Оценивание результатов коррекционной работы в образовательной организации
проводят учителя-предметники и все специалисты, сопровождающие учащегося с РАС,
имеющих легкую степень недоразвития.

Результаты оценивания результатов коррекционной работы являются основанием
для внутреннего мониторинга эффективности организации обучения учащегося с РАС,
имеющихлегкую степень недоразвития, на основе оценивания динамики его психического
и социального развития, достижения образовательных результатов по учебным предметам.

Учителя-предметники и все специалисты, работающие с обучающимся с РАС,
имеющих легкую степень недоразвития, осуществляют диагностические мероприятия по
оцениванию результатов коррекционной работы в начале и конце учебного года,
определяют динамику освоения учащимися с РАС, имеющих легкую степень недоразвития,
адаптированной основной образовательной программы. При наличии отрицательной
динамики или при отсутствии положительной динамики, диагностические мероприятия
могут проводиться дополнительно, по мере необходимости.

Работа по оценке результатов коррекционной работы проводится регулярно,
оформляется в виде пакета документации. В пакет документации могут входить:
технологические карты с анализом успеваемости и сформированности учебных навыков по
всем учебным предметам; карты динамического наблюдения, заполняемые специалистами,
проводящими коррекционно-развивающие занятия; портфолио учащегося, включающее
продукты образовательной деятельности учащихся с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития,журналы наблюдений, заполняемые тьюторами на групповых занятиях и на
уроках в классе, на перемене, внеурочной деятельности и др.

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с РАС, имеющих легкую
степень недоразвития, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения
программыкоррекционной работы (как положительной, так и отрицательной) выносятся на
обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических
объединений и ПМПК.

Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально
ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению
обучающимися с РАС, имеющих умственную отсталость, адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:
выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС, имеющих

умственную отсталость, при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ,
выявление сильных сторон учащегося с РАС, имеющих легкую степень недоразвития, и
специфических трудностей в овладении содержанием образования;

контроль динамики развития познавательной и речевой сферы учащихся с
РАС, имеющих легкую степень недоразвития, уровня сформированности высших
психических функций; изучение личностных особенностей, особенностей
эмоционально-волевой сферы, уровня адаптивных возможностей, сформированности
навыков социального поведения и коммуникации учащегося с РАС, имеющих легкую
степень недоразвития;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
учащегося; мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ

основного общего образования;
анализ результатов диагностики с целью разработки, уточнения и изменения

индивидуального образовательного маршрута, учебного плана, программы коррекционной
работы.

При проведении диагностической работы с учащимися с РАС, имеющих легкую
степень недоразвития, необходимо учитывать результаты диагностики, которая
проводилась при реализации, адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся. Следует учесть, что для оценки
особенностей развития специалисту чаще всего необходим определенный период,
включающий время для установления контакта с аутичным учащимся. При проведении
направленного диагностического обследования кроме использования тестовых методик,
дополнительно необходимо также учитывать данные внетестовой диагностики. Для оценки
состояния высших психических функций, навыков функционирования, оценивания
психологического функционирования детей с РАС, имеющих легкую степень недоразвития,
обязательно используются методы наблюдения, клинической беседы, оценка продуктов
деятельности и т.д. Также важно использовать данные, полученные различными
специалистами, непосредственно контактирующими с учащимся, учителями и родителями.
При необходимости и с учетом соблюдения принципов защиты персональной информации
могут использоваться данные медицинской документации.

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
- разработка и реализация индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения учащегося с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития, включающую в себя разработку и реализацию индивидуально
ориентированных коррекционных программ;

- выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с
РАС,имеющих легкую степень недоразвития;

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, направленных на развитие высших психических
функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой
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сфер, учащихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития;
- формирование и развитие эффективных способов регуляции поведения и

эмоциональных состояний, помощь в познании собственного «Я»;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,

коммуникативной компетенции; обучение ролевым и социотипическим
формамповедения в различных ситуациях;

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;

- развитие жизненных компетенций, навыков организации самостоятельной
повседневной жизни в соответствии с возрастом;

- совершенствование навыков получения и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях;

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

В рамках представленных разделов в ПКР могут включаться следующие
направления работы:

- помощь в овладении учебными действиями самостоятельной постановки
учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности,
развитии инициативы в организации учебного сотрудничества;

- формирование и развитие умения использовать персональные
вспомогательные средства для организации учебной деятельности
(визуальные подсказки, схемы,персональные справочники и др.);

- обучение использованию приобретенных академических навыков в
повседневной жизни;

- развитие и усложнение представлений об окружающих людях, приобретение
опыта дружбы со сверстниками, получение опыта избирательных отношений
с
окружающими людьми;

- помощь в осмыслении личного опыта и его использования для развития и
построения картины окружающего мира, понимания социальных отношений,
преодоление социальной наивности;

- помощь в овладении базовыми навыками самоконтроля и саморегуляции,
умении преодолевать страхи (в том числе страх новизны и неожиданных
изменений) социально приемлемыми способами;

- обучение умению самостоятельно выстраивать личное расписание и
следовать ему;

- помощь в адекватном овладении коммуникативными навыками, развитии и
усложнении полученных навыков общения и взаимодействия;

- помощь в преодолении кризисных явлений подросткового возраста;
- развитие умения опираться на значимые личные воспоминания в жизни,

умениястроить жизненные планы;
- развитие умения организовать свое свободное время и

досуг.Консультативная работа предусматривает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимися с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития, единых для всех участников образовательного процесса;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора
и адаптации содержания предметных программ;
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития:

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с РАС, имеющих легкую
степень недоразвития, профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.

- Проведение бесед, лекций, семинаров и консультаций и др. с целью
ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (законных
представителей) в проблемах личностного, эмоционально-волевого и
социального развития обучающихся с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития;

- Разработка методических материалов и рекомендаций, направленных на
создание условий для полноценного личностного и познавательного развития
обучающихся с РАС, имеющих легкую степень недоразвития, в
образовательной организации.

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных
представителей), педагогических работников;

- организация дистанционной информационной поддержки родителей
(законных представителей) учащихся с РАС, имеющих легкую степень
недоразвития, по вопросам обучения и воспитания, успешности реализации
АООП ООО, разработки и реализации индивидуального образовательного
маршрута учащегося на основе применения информационно-компьютерных
технологий;

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям),
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с РАС, имеющих
легкую степень недоразвития;

- проведение тематических выступлений, практических занятий для педагогов
и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей, обучающихся с РАС, имеющих легкую
степень недоразвития;

- распространение опыта успешной работы учителей и специалистов
образовательной организации по организации обучения учащихся с РАС,
имеющих легкую степень недоразвития.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
4.1.Учебный план

Базисный учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в
области общего образования и образования лиц с особыми нуждами, реализует основные
принципы и положения концепции ИКП РАО о поэтапной реформировании системы
специального образования.
Базисный учебный план состоит из одной части: обязательной. В обязательную часть включены
образовательные области и соответствующие им учебные предметы наиболее важные для
развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью от
школьного возраста (5 кл.). В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и
письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и
обществоведческого циклов.
Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– 273-ФЗ);

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении
федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21);

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1
классе);

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность
учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе,
продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на
уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования);

 Уставом МОБУ «Проскуринская основная общеобразовательная школа»;

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное
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окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях.
Обучающийся получает надомное обучение.
Учебный материал дается в доступной форме, адекватной интеллектуальному развитию ученика.
Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, формированию
приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной деятельностью,
коммуникативных умений.

Учебный план
Основного общего образования на 2024-2025 уч.год для обучающихся

с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3.
МОБУ «Проскуринская основная общеобразовательная школа»

е общеобразовательное бюджетное учреждение "Проскуринская основная общеобразовательная
школа "" с.Проскурино Бузулукского района Оренбургской области" начинается 02.09.2024 и
заканчивается 26.05.2025.

Предметные
области

Учебные
предметы

Количе
ство

часов в
неделю

Количество
часов в
неделю для
самостоятель
ного
изучения

В
с
е
г
о

I. Обязательная часть

Русский язык
и литература

Русский язык
Литература

2
2

3
1

5
3

Математика Математика 2 3 5
Общественно-
научные
предметы

История
География

1
0,5

1
0,5

2
1

Естественно-
научные
предметы

Биология 0,5 0,5 1

Искусство Музыка
Изобразительное
искусство

0,25
0,25

0,75
0,75

1
1

Технология Труд
(технология)

1 1 2

Физическая
культура

Адаптивная
физическая
культура

0,5 1,5 2

Итого: максимально допустимая
недельная нагрузка обучающихся

10 13 2
3

http://sch36.oobz.ru/content/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-27


118

Целью учебного плана индивидуального обучения на дому является создание условий для
получения обучающимся доступного качественного образования в рамках реализации АООП, в
соответствии сего образовательными потребностями. Индивидуальный учебный план определяет:
перечень учебных предметов, обязательных к изучению всеми обучающимися образовательных
учреждений, реализующих Адаптированную основную общеобразовательную программу
основного общего образования обучающихся с расстройством аутического спектра (вариант 8.3.).

В индивидуальном учебном плане количество часов, определенное на изучение каждого
учебного предмета, может быть меньше либо больше количества часов, предусмотренного
учебным планом на изучение этих предметов. Распределение часов по предметам осуществляется
в пределах установленной недельной нагрузки. В индивидуальном учебном плане отражено
недельное распределение часов. Продолжительность учебного года регламентируется
календарным учебным графиком. Организация образовательного процесса обучающейся, по
состоянию здоровья не посещающей общеобразовательное учреждение, регламентируется
расписанием для конкретного обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ.
Реализация образовательных программ осуществляется с учѐтом характера течения заболевания
ребѐнка, медицинских заключений.

Промежуточная аттестация детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не
могут посещать образовательное учреждение и обучающихся по индивидуальным учебным
планам, сроки проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным
планом и утверждаются приказом директора школы.

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития
и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-
волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического
учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, государственной службы медико-
социальной экспертизы. Каникулы устанавливаются в соответствии со сроками, действующими в
МОБУ «Проскуринская ООШ».

Еще одной особенностью организации образовательного процесса индивидуального
обучения на дому является обязательное включение в деятельность родителей обучающихся. Это
особенность реализуется через согласование с родителями индивидуального образовательного
маршрута и единой программы воспитания, формирование у родителей адекватной оценки
возможностей ребенка, создание системы индивидуального консультирования, организация
самостоятельной работы обучающегося.

4.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования обучающихся

с расстройствами аутистического спектра
Кадровые условия

МОБУ «Проскуринская ООШ» укомплектована высококвалифицированными
педагогическими кадрами для введения и реализации ФГОС ООО
обучающихся с ОВЗ. Уровень квалификации педагогических кадров за последние 5 лет
остается стабильным и количество педагогов успешно прошедших аттестацию неизменно
растет. Средний возраст педагогов и стаж работы имеют тенденцию к омоложению и говорит о
приходе в коллектив молодых специалистов, в том числе, в области специального образования
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и специальной психологии, и, одновременно с этим, о достаточной стабильности кадрового
состава.

Педагогические работники Школы обладают необходимыми профессиональными
компетенциями в области педагогической и коррекционно- педагогической, диагностико-
консультативной, исследовательской и культурно- просветительской деятельности.

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП основного общего
образования:

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы
(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные
условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения
игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей,
создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и
поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения
учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;
осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками
ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов);

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и
социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали,
детскую периодическую печать и т. п.;

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к
общественно значимым делам.

Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества
работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является
построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач,
направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного
учреждения и педагогов.

Материально-технические условия
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с РАС должна соответствовать их особым
образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП ООО обучающимися с РАС для варианта 8.3 составляют 5 лет.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34
учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном плане
рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и
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каникул.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-
10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для
конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде
сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с
учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП ООО, время на самостоятельную учебную
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).
Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания,
необходимых оздоровительных мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательнуая недельная нагрузка равномерно
распределяется в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу,
время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в
ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в
течение учебного для.
Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не
допускается.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.
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	Основные направления, формы реализации программы
	Реализация программы формирования экологической ку

	Планируемые результаты освоения программы формиров
	3.2.12.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	Целевой раздел ПКР
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	Основными результатами коррекционной работы являют

	4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	4.1.Учебный план
	Материально-технические условия
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