
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя   общеобразовательная школа с.Ленино 

(МОБУСОШ с.Ленино) 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Речь и альтернативная коммуникация» 

 
     Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» (4 класс) составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ., на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО МОБУСОШ с.Ленино. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 

альтернативной коммуникации. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения речевого 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. Часто у 

детей, имеющих РАС в сочетании с нарушением интеллекта, отсутствует потребность в общении, 

имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

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

ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей устная речь 

вообще отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно 

затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 

речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств общения. 

Задачи предмета: 
 РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

И ЛИЧНОГО ОПЫТА РЕБЕНКА; 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

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

жестов; 

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

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые 

правила поведения; 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

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

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

деятельность человека; 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях (вербально или невербально); 

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв. 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 



 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 4 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 

34 учебные недели (из них 2 часа-занятия с учителем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Математические представления» 

 

Программа предмета «Математические представления» (4 класс) составлена на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с РАС и умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол, необходимо поставить тарелки и 

столовые приборы по количеству обедающих и др.  

Дети не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В 

конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в 

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

доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении 

повседневных задач. 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Математические представления» 

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

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

(из них 1 ч занятие с учителем и 1 час самостоятельное изучение). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Окружающий природный мир» 
 

 

            Программа предмета «Окружающий природный мир» (4 класс) составлена на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

      Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой 

природы; 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного 

речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной 

жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 

экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, 

осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 

строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты 

из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 

социально-бытовой деятельности; 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий мир обозначен как 

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

ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели (из них 0,5 ч - 

занятие с учителем и 1,5 часа - самостоятельное изучение). 
 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Окружающий социальный  мир» 
 

 

           Программа предмета «Окружающий социальный мир» в 4 классе составлена на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

   Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной 

среде и общепринятых  правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирование знаний, 

умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего 

развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. 

Дети, обучающиеся по данному варианту программы испытывают трудности в осознании 

социальных явлений, в связи с этим программа позволяет планомерно формировать осмысленное 

восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 

социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

Задачи предмета: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения);  

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,  

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий мир обозначен как 

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

ОВЗ. На его изучение отведено 68  часов, 34 учебные недели (из них 0,5 ч - занятие с учителем и 

1,5 часа - самостоятельное изучение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Человек» 
           

Программа предмета «Человек» в 4 классе составлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

    Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Общая характеристика учебного предмета: 

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

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

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

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. Программа представлена 

следующими разделами «Представление о себе», «Семья». 

Задачи и направления. 

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

— представления о собственном теле; 

— обогащение сенсорного опыта; 

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

зеркале; 

— отнесение себя к определенному полу; 

— развитие способности выражать свои потребности; 

— формировать представления о возрастных изменениях; 

— формировать умение жить по режиму дня; 

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

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

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

перед едой, после посещения туалета); 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей; 

— формировать умения обслуживать себя; 

— формировать умения следить за своим внешним видом; 

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

деятельности; 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— поддержание навыка пребывания в структурированной учебной ситуации; 

— формирование навыка обобщения полученных умений в других аналогичных ситуациях и 

заданиях.  

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

В Федеральном государственном стандарте предмет «Человек» обозначен как 

самостоятельный, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На 

его изучение отведено 3 часа в неделю, 102 часа в год, 34 учебные недели (из них 0,5 ч - занятие с 

учителем и 2,5 часа - самостоятельное изучение). 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Музыка и движение» 
 

 

             Программа предмета «Музыка и движение» в 4 классе составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и 

тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Одним из важнейших средств социализации является музыка. У человека может отсутствовать 

речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С 

учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться 

воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем как 

средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-методический 

материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах».  

Слушание.  

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

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

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

Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение 

характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных 

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. 

Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение 

музыкального образа с персонажем художественного произведения.  

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

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

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

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

песне.  

Движение под музыку.  

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. Начинать 

движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. 

Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). 

Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, 

опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять 

движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). 

Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать простейшие 

движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. Соблюдать 

последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. 

Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. 

Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). 



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

песни, при изменении силы звучания.  

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, 

сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

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

музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

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

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

В Федеральном государственном образовательном стандарте предмет «Музыка и 

движение» обозначен как самостоятельный, что подчеркивает его особое значение в системе 

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

недели (из них 0,5 ч - занятие с учителем и 1,5 часа - самостоятельное изучение). 

«Изобразительная деятельность» входит в образовательную область «Искусство». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительная деятельность» 
 

Программа предмета «Изобразительная деятельность» в 4 классе составлена на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, 

действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 

деятельностью. 

 Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные действия 

с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

 Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— мотивация собственной активности ребенка; 

— формирование мотивации к выполнению заданий через использование различных стимулов; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— формирование навыка работы в условиях планирования деятельности; 

— формирование способности применять полученные навыки для решения новых аналогичных 

задач.  

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

В Федеральном государственном образовательном  стандарте предмет «Изобразительная 

деятельность» обозначен как самостоятельный, что подчеркивает его особое значение в системе 

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

недели (из них 0,25 ч - занятие с учителем и 1,75 часа - самостоятельное изучение). 

«Изобразительная деятельность» входит в образовательную область «Искусство». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Адаптивная физкультура» 

 
            Программа предмета «Адаптивная физкультура» в 4 классе составлена на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на 

лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, 

профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на 

лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, 

профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов: 

«Плавание», «Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная 

подготовка», «Физическая подготовка», «Туризм». Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. Во 2- м классе все 6 разделов реализовать не представляется возможным в 

силу недостаточного материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

 Физическое воспитание отличается от других видов воспитания тем, что в его основе 

лежит обучение упорядоченным двигательным действиям, развитие физических способностей и 

формирование связанных с ними знаний. Специфичность понятия "адаптивная физическая 

культура" выражается в дополняющем определении "адаптивная", что подчеркивает ее 

предназначение для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая школьников с 

выраженным недоразвитием интеллекта. 

 В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных 

на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, выработку 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют 

значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на 

содержании и методике уроков адаптивной физической культуры. Замедленность психических 

процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает 

чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте предмет «Адаптивная 

физкультура» обозначен как самостоятельный, что подчеркивает его особое значение в системе 

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

недели (из них 0,25 ч - занятие с учителем и 1,75 часа - самостоятельное изучение). 
 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Профильный труд» 

 
Программа предмета «Профильный труд» в 4 классе составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и 

тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

    Учебный курс «Профильный труд» направлена на развитие точности, ловкости, координации 

движений рук. Для этого ребят обучают умениям ориентироваться в задании (анализировать 

объект, актуализировать прошлый опыт), предварительно планировать ход работы над изделием 

(устанавливать логическую последовательность изготовления изделий, определять приемы 

работы, выбирать инструменты, необходимые для их выполнения), отчитываться о проделанной 

работе, контролировать свою деятельность (определять правильность действий, результатов, 

оценивать качество готовых изделий). Значительное место в процессе трудового обучения 

школьников с интеллектуальными проблемами отводится развитию образного мышления, 

воображения, элементарных творческих способностей для формирования у них умения 

приспосабливаться к изменяющимся трудовым условиям и в то же время вносить в стандартную 

ситуацию элементы вариантности, проявлять творческую активность в труде. 

Цель: работать над формированием трудовых навыков и умений, развитием мелкой моторики. 

Задачи: 
- формировать новые навыки работы с бумагой; 

- формировать новые навыки лепки; 

- обучать лепке более сложных форм (из двух – пяти частей); 

- формировать в лепке представление о величине, цвете и форме; 

- формировать навык работы с нитками. 

-развивать мелкую моторику рук. 

-развивать речевое общение; 

-способствовать формированию дружного коллектива. 

Виды деятельности на уроках: 

- работа с разными видами бумаги (сгибание, сминание, отрезание, отрывание, скручивание); 

- работа с клеем, лепка из пластилина, соленого теста, работа с нитками (отрывание, плетение, 

наматывание); 

- выполнение заданий по инструкции и творческих заданий. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 
― коррекцию 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 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 
― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте предмет «Профильный труд» 

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

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 3  часа в неделю, 102 часа в год, 34 учебные недели (из 

них 0,5 ч - занятие с учителем, 2,5 часа - самостоятельно). 
 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Домоводство» 
 

 

Программа предмета «Домоводство» в 4 классе составлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Цель:  

– повышение самостоятельности ребенка в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 
 Основные задачи:  

Образовательные: 
- формирование умения слушать и понимать собеседника; 
- формирование умения выполнять несложные инструкции; 
- формирование умения отвечать на вопросы; 
- формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по 

приготовлению пищи, осуществлению покупок. 
Коррекционно – развивающие: 
- развитие речи; 
- развитие слухового и зрительного восприятия; 
- развитие памяти; 
- развитие внимания; 
- развитие зрительно-двигательной координации; 
Воспитательные: 
- воспитание интереса к процессу обучения; 
- воспитание доброжелательного отношения к людям; 
-воспитание целенаправленности, терпеливости, работоспособности,   настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля; 
- воспитание умения планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
 

Общая характеристика предмета 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства 

является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками  не только снижает 

зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 
Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны 

для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем 

работы в качестве дворника или уборщицы. 
 Программа по домоводству в 4классе включает следующие разделы: «Покупки», «Обращение с 

кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»». 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте предмет «Домоводство» 

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

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 1  час в неделю, 34 часа в год, 34 учебные недели (из них 

0,5 ч - занятие с учителем и 0,5 часа - самостоятельное изучение). 
 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе коррекционного курса «Сенсорное развитие»  
 (индивидуальные занятия) 

. 

      Программа курса «Сенсорное развитие» в 4 классе составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой 

(глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: на 

основе создания оптимальных условия познания каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков дать ребенку правильное, многогранное, полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации его 

психического развития и более эффективной социализации в обществе. 

Задачи и направления реализуемые в рамках программы: 

 формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, восприятия явлений и 

объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 коррекция познавательного развития путём систематического целенаправленного развития 

у детей восприятия цвета, формы, величины; 

 развитие слухового восприятия; 

 исправление недостатков моторики;  

 коррекция зрительно-моторной координации; 

 обогащение словарного запаса детей; 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с РАС сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее 

нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 

восприятий. Дети с РАС избирательно чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, 

поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 

На  изучение курса отведено 0,5  часа в неделю, 17 часов в год, 34 учебные недели (из них 

0,25 ч - занятие с учителем и 0,25 часа - самостоятельное изучение). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе коррекционного курса  

«Двигательное развитие»  
 (индивидуальные занятия) 

 
 

       Программа курса «Двигательное развитие» в 4 классе составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и 

тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

1. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

2. Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости 

позвоночника, предотвращающие его деформации. 

3. Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-двигательного 

аппарата. 

4. Развитие общей организованности, внимания, доброжелательности. 

Общая характеристика учебного предмета и цели курса. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

человека (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов). У 

большинства детей с РАС, имеющих умеренную, тяжелую, глубокую умственную отсталость, 

ТМНР наблюдаются выраженные нарушения опорно-двигательных функций, значительно 

ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по 

обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является ведущей целью данного 

коррекционного курса.  

Задачи и направления.  

Общие задачи, характерные для образовательного процесса в целом:  

1. Создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа 

жизни, умственному, физическому, эмоциональному развитию личности; 

2. Обеспечение психолого-педагогической реабилитации, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с РАС; 

3. Организация коррекционно-образовательного и воспитательного процесса в 

интересах личности, общества и государства с учётом психофизических возможностей и 

особенностей детей с РАС:  

- формирование познавательных процессов обучающихся на основе разнообразных видов 

предметно-практической деятельности на доступном для детей уровне;   

 - формирование прикладных, трудовых, творческих умений обучающихся;  

 - формирование доступных норм и правил поведения в обществе людей, способов 

индивидуального взаимодействия воспитанников с окружающим миром.  

4. Обеспечение охраны прав и интересов обучающихся, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников; 

5. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями образовательных 

программ. 

Основные задачи, характерные для коррекционного курса: мотивация двигательной 

активности, поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений. Благоприятные предпосылки для обучения ребенка 

самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям 

самообслуживания, что способствует развитию познавательных процессов. 

 

На  изучение курса отведено 0,25  часа в неделю, 8,5 часов в год, 34 учебные недели (из 

них 0,25 ч - занятие с учителем). 
 



Аннотация к рабочей программе коррекционного курса  

«Предметно-практические действия»  
 (индивидуальные занятия) 

 

      Программа курса «Предметно-практические действия» в 4 классе составлена на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, 

игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и 

связи с практической деятельностью 

Общая характеристика учебного предмета: формирования элементарных специфических 

манипуляции ̆, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами.  

Задачи и направления рабочей программы: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- мотивирование собственной активности ребенка; 

- подбор стимулов для устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- формирование навыка выполнения заданий по плану и в самостоятельном режиме 

деятельности; 

- формирование способности применять этот навык ко всем видам деятельности.  

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с РАС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с 

РАС, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. 

На  изучение курса отведено 0,25  часа в неделю, 8,5 часов в год, 34 учебные недели (из 

них 0,25 ч - занятие с учителем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе коррекционного курса  

«Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие»  
 (индивидуальные занятия) 

 

   Программа курса «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» в 4 классе составлена 

на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.       

 

Цель коррекционного курса «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» для 

детей, обучающихся по варианту 8.4: коррекция нарушений эмоциональной и коммуникативно-

речевой сферы посредством фронтальных и индивидуальных занятий. 

  

         Задачи: 
- Формирование разнообразных моделей общения с постепенным сокращением дистанции 

взаимодействия с окружающими. 

- Формирование возможных форм визуального и тактильного контакта. 

- Формирование способности проникать в эмоциональный смысл ситуации общения. 

- Формирование коммуникативных навыков, включая использование средств альтернативной 

коммуникации. 

  Реализация коррекционного курса «Эмоциональное и коммуникативно- речевое развитие детей 

с РАС» основывается на основных педагогических принципах и принципах гуманистической 

педагогики: 

       принцип природосообразности: построение коррекционного процесса с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

       принцип гуманизации: социальная защита детей, признание гражданских прав, уважение; 

       принцип целостности: взаимосвязь и единство всех компонентов коррекционного процесса; 

       принцип демократизации: коррекционная работа, построенная с учетом ценности 

человеческой индивидуальности и ее максимальной самореализации; 

       принцип культуросообразности: соответствие коррекционной работы культурной среде, в 

которой воспитывается ребенок; 

       принцип комплексности: тесное взаимодействие коррекционного, учебного и 

воспитательного процесса; 

        принцип преемственности и непрерывности: этапность коррекционного воздействия, 

постепенное усложнение содержания и увеличение направлений работы; 

       принцип индивидуально-творческого подхода: создание атмосферы сотрудничества 

педагога и ребенка, выявление и развитие творческих возможностей; 

       принцип соблюдения интересов ребенка: оказание коррекционной помощи с максимальной 

пользой и в интересах ребенка; 

       принцип системности: обеспечение единства диагностики, коррекции и развития. 

                                     Общая характеристика коррекционного курса:   
         Коррекционный курс "Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие школьников с 

РАС" направлен на формирование разнообразных моделей общения с постепенным сокращением 

дистанции взаимодействия с окружающими, формирование возможных форм визуального и 

тактильного контакта, формирование способности проникать в эмоциональный смысл ситуации 

общения, формирование коммуникативных навыков, включая использование средств 

альтернативной коммуникации. 

         Формирование разнообразных моделей коммуникации необходимо осуществлять с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Критериями выбора предпочтительного способа 

коммуникации могут служить индивидуальные когнитивные и моторные навыки ребенка, 

способность к чтению и письму, уровень развития речи, коммуникационные потребности. В этой 

связи возможно применение различных вариантов коммуникативного поведения: вербальная 

коммуникация (использование устной и письменной речи), невербальная коммуникация (жесты, 



мимика, язык тела), кроме того, средства альтернативной коммуникации (система PECS, 

коммуникаторы, электронные пособия с голосовыми синхронизаторами). 

         Благодаря индивидуальному подходу в выборе средств коммуникации, стратегии 

коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей, существует высокая 

вероятность успешного овладения ребенком коммуникативными навыками. 

         Коммуникативно-речевое развитие является крайне важным для ребенка, так как 

затруднения в данной сфере влияют не только на взаимодействие ребенка с окружающим миром, 

общение, но и на формирование и развитие всех когнитивных процессов. 

         Коммуникативно - речевое развитие детей с РАС, в рамках коррекционного курса, 

подразумевает: 

       овладение ребенком средствами коммуникации в процессе углубления и расширения 

знаний об окружающем мире; 

       развитие связной речи путем практической деятельности на коррекционно-

развивающих занятиях; 

       формирование мотивации, развитие потребности детей с РАС в общении. 

         Использование вспомогательных и альтернативных систем коммуникации является одним 

из важных методов в работе с детьми с РАС. При использовании данной системы, ребенок, 

испытывающий тяжелые трудности коммуницирования, невербальный ребенок имеет 

возможность наконец-то высказаться, почувствовать себя понятым, что стабилизирует его 

эмоциональное состояние и снижает уровень тревожности. 

         Альтернативные и вспомогательные системы коммуникации включают в себя язык жестов, 

коммуникативные книги или планшеты с карточками или символами, электронные пособия с 

голосовыми синхронизаторами. 

         Альтернативные формы коммуникации могут использоваться временно для замещения речи 

или как вспомогательное средство для эффективного овладения речью ребенком с РАС. Кроме 

того возможно постоянное использование альтернативных средств коммуникации в более 

тяжелых случаях развития (для неговорящих детей). 

         Коррекционный курс направлен не только на коммуникативно – речевое, но и на 

эмоциональное развитие детей с РАС. Две эти сферы личности тесно взаимосвязаны и от них 

напрямую зависит развитие личности ребенка в целом. Одна из целей коррекционного курса – 

преодоление трудности эмоционального контактирования ребенка с окружающим миром, а 

также формирование потребности в контакте, в том числе эмоциональном. 

          Коррекция способов эмоционального взаимодействия ребенка с окружающим миром 

должна основываться сначала  на доступном для ребенка с РАС уровне взаимодействия. 

Эмоциональное развитие происходит также по мере коммуникативно-речевого развития. Данные 

линии развития тесно связаны в обоих направлениях. На высшем из доступных уровней 

эмоциональной организации происходит формирование аффективной картины мира и способов 

реагирования на его воздействия. 

          Формирование эмоционального взаимодействия с внешним миром приводит к 

уменьшению аутистических проявлений. Развитие эмоциональной сферы ребенка с РАС 

способствует переходу коррекционной работы к развитию самосознания, самооценки, ролевых 

отношений. 

           Коррекционный курс способствует социализации и интеграции ребенка с РАС в общество. 

 

На  изучение курса отведено 0,5  часа в неделю, 17 часов в год, 34 учебные недели (из них 

0,25 ч - занятие с учителем, 0,25ч-самостоятельно). 
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