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Индивидуальный учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Кол 

часов в 

год 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

2 часа 26 

Математика Математические представления 

 

2 часа 22 

Окружающий мир Окружающий социальный мир 1 часа 12 

Окружающий природный мир 

 

1 часа 13 

Творческое 

развитие 

ИЗО 0,5 часа 6,5 

 Музыка 0,5 часа 5 

Физическое 

развитие 

Адаптивная физкультура 0,5 часа 6 

Внеурочная 

деятельность 

Сенсорное развитие 0,5 часа 5,5 

Всего  

 
8 часов 96 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

Предметная область: Язык и речевая практика 

 



Пояснительная записка 

 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка.  

Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 

недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У 

многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь 

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. 

Основные принципы 

1. Каждый ребенок имеет право на обучение. Принцип педагогического оптимизма 

предполагает построение коррекционно-педагогической работы с учетом 

потенциальных возможностей ребенка, настраиваясь на положительный результат. 

2. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования предполагает 

компенсацию утраченных из-за нарушения способностей за счет перестройки 

сохранившихся. 

3. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в 

следующем: основной целью специального образования служит социализация личности 

с отклонениями в развитии, а также обеспечение максимально возможной 

независимости и самостоятельности. 

4. Принцип дифференцированности и индивидуального подхода. Этот принцип 

позволяет в коррекционной работе учитывать не только особенности, присущие данной 

категории нарушений, но и индивидуальные особенности обучаемого ребенка. Такой 

принцип может быть реализован в коллективе учащихся с отклонениями в развитии 

путем условного деления учащихся на группы. 

5. Принцип систематичности и последовательности предполагает, что последующий 

изучаемый материал опирается на предыдущий. 

6. Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Направлять коррекционно-педагогический процесс, влияющий на развитие ребенка с 

нарушениями в развитии, способен только специальный педагог, имеющий представление об 

особенностях развития такого ребенка и владеющий методами коррекционной и 

компенсаторной помощи. 

Рабочая программа построена по концентрическому принципу, что дает возможность 

осуществлять коррекцию умственной деятельности учеников. 

Особенностью программы по изобразительной деятельности является своеобразие 

содержания изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее постоянно 

возвращаться к пройденным разделам. Это способствует более прочному и осознанному 

усвоению изучаемого предмета. 

Распределение материала в программе обеспечивает постепенность перехода от 

легкого к более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня 

обученности, а овладение материалом постоянно используется и закрепляется, 

переходя в прочные умения и навыки. 

Цель обучения: формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка 

пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную 

предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 



программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, 

организованное включение в общение. 

Программно-методический материал представлен тремя разделами: 

«Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной 

коммуникации» и «Развитие графомоторных навыков». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать навыки установления, поддержания и завершения контакта; 

 Способствовать овладению доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными; 

 Формировать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

 Учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений, рисунков; 

 Формировать умения соблюдать общепринятые правила общения и фиксировать взгляд 

на лице партнёра; 

 Учить понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай, возьми); 

 Учить реагировать на своё имя; 

 Формировать графомоторные навыки. 

Коррекционно-развивающие: 

 Создавать предпосылки к развитию речи; 

 Формировать артикуляционные способности; 

 Формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и мимики; 

 Развивать концентрацию внимания и сосредоточение на выполняемых действиях; 

 Развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе обогащения          

представлений об окружающем. 

Воспитательные: 
 Воспитывать усидчивость на занятиях; 

 Стимулировать проявления самостоятельности; 

 Формировать настойчивость и терпение во время выполнения практических 

упражнений; 

 Формировать умение контролировать свои эмоции. 

Основные технологии обучения: 

 личностно-ориентированные, 

 деятельностный подход, 

 уровневая дифференциация, 

 информационно-коммуникативные, 

 здоровьесберегающие, 

 игровые и др. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 беседа, 

 работа с наглядным и раздаточным материалом, 

 работа с различными предметами, 

 совместная практическая деятельность учащегося и учителя 

Методы стимуляции: 

 демонстрация натуральных объектов, 

 наглядные пособия, раздаточный материал, 

 занимательные упражнения, 

 музыкальное сопровождение, 

 использование игровых приёмов 

 ролевые игры 

 

Планируемые к освоению базовые понятия 



Импрессивная и экспрессивная речь: мама, папа, имя, слово, овощи, фрукты, мебель, 

одежда, обувь, посуда, время года, месяц, день недели, продукты, сидеть, стоять, идти, 

смотреть, говорить, есть, спать, жёлтый, красный, синий, зелёный, холодно, жарко, моё, твоё, я. 

Коммуникация: дети, взрослые, смотреть, говорить, здороваться, прощаться, просить 

помощи, слушать, ждать, показывать, спрашивать, вежливость, здравствуй, до свидания, 

привет, пока, спасибо, пожалуйста, да, нет. 

Развитие графомоторных навыков: точка, линия, прямая линия, кривая линия, 

обводить, закрашивать, штриховать. 

 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия: 

1. положительно относиться к учебным занятиям, 

2. стать более успешным в учебной деятельности, 

3. с заинтересованностью воспринимать учебный материал, 

4. мотивировать свои действия, 

5. проявлять доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др., 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. принимать учебную задачу, 

2. сохранять учебную задачу, 

3. удерживать цель деятельности до получения ее результата, 

4. быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей, 

5. контролировать свои эмоции. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. следить за звуковым и интонационным оформлением речи, 

2. использовать по назначению учебные материалы, 

3. выполнять действия сопряжено с учителем по образцу, 

4. выполнять действия по подражанию, 

5. выполнять действия по словесной инструкции, 

6. выполнять задание: 

  в течение определенного периода времени, 

  от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. осуществлять учебное поведение: 

  направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание), 

  выполнять инструкции учителя, 

2. осуществлять учебное сотрудничество с педагогом, 

3. осуществлять учебное сотрудничество со сверстниками, 

4. стремиться к налаживанию с ними общения, 

5. оказывать в сотрудничестве посильную помощь, 

Формы оценивания и контроль 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 

оценочном суждении следующие моменты: 

 качество выполненных учеником практических действий, 

 прилежание обучающегося во время работы, 

 степень умственной отсталости, 

 уровень патологии органов зрения, слуха и речи, 

 уровень психофизического развития каждого ученика в отдельности. 

Средства мониторинга и оценки результатов обучения 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают: 

1. уровень сформированности действий/операций, внесенных в образовательную программу: 

 «выполняет действие самостоятельно» - 3 балла; 

 «выполняет с помощью» - 2 балла: 

  физической частичной или существенной, 

  по словесной инструкции, 



  по образцу; 

 «пассивно участвует в выполнении действия, т.е. действие выполняется 

взрослым (ребенок позволяет выполнить действие с помощью полной 

физической подсказки со стороны педагога)» - 1 балл; 

 «пассивное участие или отказ от деятельности» - 0 баллов. 

2. сформированность представлений: 

  «невозможно выявить» - 0 баллов; 

  «в стадии формирования» - 1 балл; 

  «сформировано частично» - 2 балла; 

  «сформировано» - 3 балла. 

Материально-техническое оснащение предмета : 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, 

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

напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки 

различной тематики для развития речи; 

 технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

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

информационно-программное обеспечение:  компьютерные программы для общения, 

синтезирующие речь (например, «Общение» и др.), обучающие компьютерные программы и 

программы для коррекции различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

Предметные результаты 

 Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 

коммуникативными таблицами и тетрадями, синтезирующими речь.  

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной, 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.  

 Воспитание потребности в коммуникации.  

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

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения.  

 Использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом.  

 Использование доступных жестов для передачи сообщений.  

 Пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами 

с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение 

или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом.  

 Общение с помощью электронных средств коммуникации (компьютерное устройство).  

 Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.  

 Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму.  

 Узнавание и различение напечатанных букв.  

 Развитие общей и артикуляционной моторики, движений кистей, пальцев рук. 

Базовые учебные действия (БУД) 



 Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, выработка умения терпимо 

относиться к людям.  

 Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев.  

 Формирование эмоционального контакта с учителем, знакомство с детьми. 

 Обучение договариваться с другими детьми, с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им. 

 Учиться работать в  паре,  группе,  выполнять различные роли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-поурочное планирование 



 

№ Тема Кол 

часов 

Дата  

 III четверть   14 часов   

1 Знакомство. Вызывание ответной реакции.  Игра «Дай ручку». 1 5.02.20 

2 Стимуляция слуховых реакций. Игра «Дай ручку». 1 6.02.20 

3 Привлечение внимания к звучащему предмету. 1 12.02.20 

4 Стимуляция голосовых реакций. Игра «Ладушки» 1 13.02.20 

5 Общая стимуляция зрения. Игра «Последи за игрушкой». 1 26.02.20 

6 Стимуляция зрительного анализатора путем перемещения игрушек. 1 27.02.20 

7 Игра «Где мишка?». Эмоциональный контакт. 1 4.03.20 

8 Стимуляция зрения цветными листами бумаги. Эмоциональный контакт 1 5.03.20 

9 Стимуляция зрения периодически вращающимися листами цветной 

бумаги. Эмоциональный контакт. 

1 11.03.20 

10 Эмоциональная реакция на голоса ближайшего окружения 1 12.03.20 

11 Игры «Где звенит?» «Откуда звук?» 1 18.03.20 

12 Игра «Узнай, как звенит погремушка?» 1 19.03.20 

13 Игра «Угадай, как звучит бубен?» 1 25.03.20 

14 Игра «Угадай, как звучит барабан?» 1 26.03.20 

 IV четверть  12 часов   

15 Различение звучания простейших музыкальных инструментов. 1 8.04.20 

16 Стимуляция осязания температурными раздражителями. Положительные 

эмоциональные реакции. 

1 9.04.20 

17 Игра «Где спряталась погремушка?» 1 15.04.20 

18 Определение места звучащего предмета, развитие направленности 

слухового внимания.  

1 16.04.20 

19 Игра «Узнай и покажи». 1 22.04.20 

20 Игра «Кто это?» 1 23.04.20 

21 Восприятие слова «На». 1 29.04.20 

22 Восприятие слова «Дай». 1 30.04.20 

23 Восприятие слов «на», «дай». Мотивация брать и удерживать крупную 

игрушку. 

1 13.05.20 

24 Выполнение простых поручений. 1 14.05.20 

25 Развитие внимания к слову. 1 20.05.20 

26 Развитие внимания к  инструкции. 1 21.05.20 

 Всего 26 

часов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Рабочая программа по учебному предмету 

«Математические представления» 

Предметная область: Математика 

 

Пояснительная записка 

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

тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие 

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

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

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

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, 

чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, 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. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

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

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

ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Зная 

цифры, ребенок сможет сообщить дату рождения, домашний адрес, номер телефона, различить 

дни на календаре, номер автобуса, сориентироваться в программе телевизионных передач и др. 

Представления об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических фигурах, их 

свойствах пригодятся ребенку на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение 

навыков простейших измерений, умения пользоваться инструментами (мерной кружкой, весами 

и т.д.) помогут ребенку отмерить нужное количество моющего средства, необходимое для 

стирки белья, определенное количество крупы для приготовления каши. Поэтому 

актуальность предмета обусловлена тем, что одними из самых сложных знаний, умений и 

навыков, включенных в содержание общественного опыта, которым овладевают подрастающие 

поколения, являются математические. Они носят отвлеченный характер, оперирование ими 

требует выполнения системы сложных умственных действий. В повседневной жизни, в быту и 

в играх ребенок достаточно рано начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют 

применения, хотя и элементарного, но все же математического решения (приготовить угощение 

для друзей, накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и т.д.), знания таких 

отношений, как «много», «мало», «больше», «меньше», «поровну», умения определить 

количество предметов во множестве, а также  выбрать соответствующее количество элементов 

из множества и т.д. Сначала с помощью взрослых, а затем самостоятельно дети разрешают 

возникающие проблемы. Таким образом, уже в дошкольном возрасте дети знакомятся с 

математическим содержанием и овладевают элементарными вычислительными умениями, а 

формирование у них элементарных математических представлений является одним из важных 

направлений работы школьных учреждений. 

С учетом этого одной из первоочередных задач начального этапа коррекционной 

работы является установление с такими детьми личностного эмоционально положительного 

контакта и делового сотрудничества. С этой целью широко применяются различного рода 

игровые задания, сюрпризные моменты. Игрушки используются для того, чтобы привлечь 

внимание детей к выполнению заданий. Перед детьми ставятся игровые задачи («Поиграть с 

куклой», «Помочь кукле» и т.п.), но, выполняя их, они решают познавательные задачи – 

различают и выделяют предметы по образцу, создают группы одинаковых предметов по 

образцу и др. Максимальное использование предметно-практических действий и игровых 

приемов заинтересовывает и активизирует малышей, дает педагогу возможность наладить с 

ними деловое сотрудничество, сформировать интерес к занятиям. Детям особенно нравится, 



когда игрушка (кукла, зайчик) их «хвалит», «обнимает»: это повышает внимание, активность, 

желание, выполнять задания.  

Обучающей задачей является получение на занятиях представления о различных 

признаках предметов, обучение сравнивать и устанавливать взаимно однозначные 

соответствия, получение представлений о количестве и числе, элементарных математических 

представлений о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 

временных представлений и др. 

Цель обучения – формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни.  

«Математические представления» как систематический курс начинается с 1 

дополнительного класса и представлен разделами: «Количественные представления», 

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

«Временные представления».  

Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание 

«Математических представлений» не включается в индивидуальную образовательную 

программу и предмет не вносится в их индивидуальный учебный план.  Математика как 

предмет является прикладным по отношению к другим видам учебной деятельности умственно 

отсталых детей (музыке, физкультуре, изобразительной деятельности), а также проводится и 

как отдельный урок. Занятия организованы в игровой форме, на материале, знакомом для 

ребёнка и часто используемом в жизни (игрушки, элементы одежды, посуда, пища). 

    Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 

Особенности курса: В связи с особенностями психического развития детей с 

нарушением интеллекта все обучение носит наглядно-практический характер, т.е. 

математические представления они усваивают, наблюдая за действиями педагога, в процессе 

собственных практических действий с реальными предметами. Математическое развитие 

ребёнка с тяжёлыми и множественными нарушениями развития идёт в единстве с процессом 

развития, воспитания, овладения речью и развитием наглядных форм мышления. Осваивается 

на уровне, доступном индивидуально каждому ребёнку. Осуществляя действия по подражанию, 

дети видят каждый предмет, находящийся в руке педагога, и каждое выполняемое им действие: 

выбор необходимого предмета, способы деятельности с ним и последовательность выполнения 

действий – дается в готовом виде. Однако на первых порах даже выполнение заданий по 

подражанию может вызывать трудности, поэтому довольно часто приходится прибегать к 

совместным действиям: педагог берет руку ребенка в свою и совместно с ним выполняет 

нужное действие. (Совместные действия используются в самом начале обучения, а в 

дальнейшем – при формировании новых навыков и выполнении сложных заданий.) Совместные 

действия и действия по подражанию готовят ребенка к выполнению действий по образцу, а 

затем по словесной инструкции.  

Первоначально все задания, предлагаемые на занятии, должны иметь как вербальную, 

так и невербальную форму выполнения: многие воспитанники специальных школьных 

учреждений недостаточно владеют речью или практически не владеют ею. Дети должны иметь 

возможность наблюдать речевое поведение взрослого и подражать ему. Выполняя какие-либо 

действия, педагог сопровождает их речью, а также дает словесный отчет о проделанных 

действиях. Кроме того, опыт действий ребенка вначале четко фиксируется в речи педагога, а 

затем и в собственных высказываниях ребенка. Используемый дефектологом прием 

комментирующей речи собственных действий и действий детей подготавливает их к овладению 

активной речью. 

Знакомство с предметами, с их качественными или количественными признаками 

осуществляется последовательно. 

Вначале педагог устанавливает связь между предметом, качественным или 

количественным признаком и их названием: указывает на предмет (или признак предмета) и 

ясно, четко произносит его название. (Это кубик. Большой мяч. Один гриб.) 

Далее педагог произносит название предмета (или признака), а ребенок должен 

показать или дать соответствующий предмет педагогу, выделив его среди других. (Дай мне 

кубик. Покажи большой мяч. Возьми один гриб.) 



И, наконец, педагог указывает на предмет (признак) и просит ребенка назвать его. Что 

это? (Это кубик?) Какого размера мяч? (Большой мяч.) Сколько грибов? (Один гриб.) Так 

пассивный словарь становится активным. 

Выяснение математических свойств проводят на основе сравнения такими приемами, 

как наложение и приложение. При первичном выделении того или иного признака 

(качественного или количественного) сопоставляются контрастные предметы (количества 

предметов), отличающиеся только данным признаком. Например, чтобы сформировать понятия 

длинный - короткий, подбирают два предмета одного цвета, одинаковые по ширине и толщине, 

отличающиеся только длиной (разница в длине должна быть не менее 10-15 см). Чтобы дать 

представление о количестве один - много, используют абсолютно одинаковые предметы: кладут 

на стол много однородных предметов, выделяют из группы один предмет и говорят: «Здесь 

один, а здесь много» (пять-десять предметов). 

В школьном учреждении для детей с нарушением интеллекта занятия по 

формированию элементарных математических представлений проводятся по подгруппам (пять 

- шесть детей) в соответствии с уровнем их развития или индивидуально. Особенности 

психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеют тяжёлые 

опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении (спастичность конечностей). Процесс общения 

затруднен в связи с несформированностью языковых средств и парезами органов речи.  

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной отсталости 

колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей, у которых менее выражено 

интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и 

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у двоих детей в классе проявляется 

интерес к общению и взаимодействию, что является предпосылкой для их обучения, 

использованию невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.). Способность детей выполнять отдельные двигательные действия (захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения. 

Трое детей в классе нуждаются в постоянном уходе, являются лежачими, не встают, не говорят. 

У четверых детей в классе речь отсутствует, поэтому программа направлена на стимуляцию 

слухового и зрительного анализаторов, а также на эмоциональный отклик у ребенка. У одной 

девочки речь плохо развита, но ребенок стремится к общению, интересуется различными 

видами пособий, книг и др. Эта девочка называет цифры, но не по порядку, пытается считать, 

используя игрушки. Учиться называть геометрические фигуры, обводить цифры. 

   Задачи:   
1. формировать умение различать количество предметов. 

2. выделять один предмет из группы и составлять группу из отдельных предметов. 

3. сравнивать предметы по величине, форме. 

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

5. учить различать части суток, соотносить действие с временными промежутками. 

6. определять время по часам. 

7. учить соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

8. учить пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

 

 Коррекционные задачи:   
Через формирование учебных навыков корректировать недостатки внимания, памяти, 

мелкой моторики рук, развитие зрительно-слухового внимания, ориентировочных реакций, 

понимания элементарных инструкций. 

     Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, 

зарисовки в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, 

народных примет, стихов, рассказов, рассматривание картин. 



На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость 

познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. Выбор методов и приемов 

обучения на каждом занятии зависит от новизны изучаемого материала и от состава детей в 

каждой подгруппе. 

Так, в ходе формирования новых знаний и умений сначала всех детей учат выполнять 

действия по подражанию, при этом педагог дает образец речевого сопровождения каждого 

действия. На следующих занятиях методы и приемы обучения в первой подгруппе (дети с 

негрубо выраженной умственной отсталостью) и во второй подгруппе (дети более слабые в 

интеллектуальном отношении) разные. В первой подгруппе можно переходить к выполнению 

действий по образцу и даже словесной инструкции, можно потребовать от воспитанников 

сопровождения своих действий речью и отчета о проделанной работе. Во второй же подгруппе, 

как и прежде, используются действия по подражанию и совместные действия, и педагог сам 

сопровождает речью все действия детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС к Адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) на 2015 – 2016 г. г. результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Критерии оценивания результатов обучения: 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

обучения специалисты образовательной организации учитывают степень самостоятельности 

ребенка, т. е. оценивают уровень сформированности действий/операций и представлений, 

внесенных в СИПР. Например:  

«выполняет действие самостоятельно»,  

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

«выполняет действие по образцу»,  

«выполняет действие с частичной физической помощью»,  

«выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет», 

«узнает объект»,  

«не всегда узнает объект»,  

«не узнает объект». 

        Результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в виде 

характеристики. На основе этой характеристики составляется СИПР на следующий учебный 

период. 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью определяются 

индивидуальными возможностями ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития и тем, что его образование направлено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. 

 

Содержание учебного предмета: 

     Временные представления. 

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

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

последовательности событий. Соотнесение времени с началом и концом деятельности.  

     Количественные представления.  

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов 

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

(без пересчета, с пересчетом).  

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

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

Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. 



Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на 

несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц.  

     Представления о величине.  

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

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

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

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

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

Сравнение предметов по весу.  

     Представление о форме.  

Различение круглых и некруглых геометрических фигур. Соотнесение геометрических 

фигур с названием. Соотнесение предмета с, геометрической фигурой. Рисование 

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

     Пространственные представления.  

Пространственные представления (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево).  

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

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

пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). 

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

Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких 

частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения 

предметов в ряду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-поурочное планирование 

№ Тема Кол 

часов 

Дата  

 III четверть 12  часов   

1 Работа с сюжетными картинками 1 5.02.20 

2 Понятия «длинный – короткий» 1 9.02.20 

3 Понятия «длинный – короткий» 1 12.02.20 

4 Сравнение предметов по длине 1 16.02.20 

5 Сравнение предметов по длине 1 26.02.20 

6 Сравнение разноцветных полосок по длине 1 1.03.20 

7 Сравнение разноцветных полосок по длине 1 4.03.20 

8 Изучение основных цветов 1 11.03.20 

9 Изучение основных цветов 1 15.03.20 

10 Геометрическая фигура «круг» 1 18.03.20 

11 Геометрическая фигура «круг» 1 22.03.20 

12 Геометрическая фигура «круг». Дидактические игры 1 25.03.20 

 IV четверть 10 часов    

13 Геометрическая фигура «круг». Дидактические игры 1 8.04.20 

14 Геометрическая фигура «квадрат» 1 12.04.20 

15 Геометрическая фигура «квадрат» 1 15.04.20 

16 Геометрическая фигура «квадрат». Дидактические игры 1 19.04.20 

17 Геометрическая фигура «квадрат». Дидактические игры 1 22.04.20 

18 Повторение названий геометрических фигур «круг», «квадрат» 1 26.04.20 

19 Повторение названий геометрических фигур «круг», «квадрат» 1 29.04.20 

20 Штриховка геометрических фигур 1 13.05.20 

21 Штриховка геометрических фигур 1 17.05.20 

22 Штриховка геометрических фигур 1 20.05.20 

 Всего 22 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Окружающий природный мир» 

Предметная область: Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

        Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету 

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

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

Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах 

и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. 

 Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный 

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

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания 

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

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

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания животных и 

растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой 

природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер 

переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними 

животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив и 

другой уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание 

уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений у детей с ТМНР должно происходить по принципу «от 

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

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных 

объектов (кружка, гриб, мяч).  

Усвоение детьми систематических и последовательных знаний об окружающем мире 

природы, ее объектах и явлениях становится обязательным компонентом образования и 

воспитания детей, так как заложенные на их основе первичные представления о среде обитания 

человека позволят в дальнейшем обучении формировать правильное и гуманное 

мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного усвоения в дальнейшем в школе 

всего цикла природоведческих дисциплин.      

Одним из специальных разделов, обеспечивающих получение ребенком-дошкольником 

систематических знаний, является ознакомление с окружающим. Ознакомление с окружающим 

обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда они 

будут получать не отдельные знания о предмете, а определенную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимость той или иной области действительности, что способствует 

умственному развитию детей, в том числе развитию и формированию речи. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, то есть 

совершенствует его сенсорную сферу: учит его быть внимательным к тому, что его окружает, 

учит его правильно воспринимать - смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 

познания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, мы можем создать чувственную основу для слова и подготовить ребенка к 

восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, 

песен). 



Закрепление образов восприятия в слове дает большие возможности для развития 

памяти ребенка. Такие образы могут быть произвольно вызваны, актуализированы в памяти 

ребенка по слову, произнесенному взрослым. 

При ознакомлении с предметным миром, природой и социальными    явлениями у 

интеллектуально неполноценных детей формируется понимание логических отношений: части 

и целого, причины и следствия, временной последовательности. На основе анализа реальных 

фактов и явлений (особенно наглядных в природе) дети учатся делать простейшие обобщения, 

умозаключения, выводы. 

Ознакомление с окружающей действительностью ведётся по разным направлениям. К 

этим направлениям относятся: ознакомление с предметным окружением, с природным 

окружением, с явлениями общественной жизни. 

Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с определённым 

типом свойств, связей и отношений, со специфическими для данной области действительности 

закономерностями.  

Обучающие задачи: в ходе ознакомления с окружающим, прежде всего, появляется 

возможность расширить представления ребёнка-дошкольника о том предметном мире, в 

котором он живёт, выделить и сделать предметом его внимания те материальные условия 

существования, которые будут его окружать всю жизнь и во многом определять условия 

деятельности. 

Ознакомление с окружающими явлениями и объектами природы предполагает опору на 

существенные свойства и отношения объектов, умение выделить их, что при правильной 

организации обучения может способствовать формированию мыслительных процессов 

ребёнка-дошкольника. 

Ознакомление с окружающим может также обогатить чувственный опыт ребёнка – 

научить его быть внимательным к тому, что его окружает, правильно воспринимать 

окружающее – смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение 

чувственного познания – ощущений, восприятий, представлений. Формируя адекватные 

представления об окружающем, мы можем создать чувственную основу для слова и 

подготовить ребёнка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений. 

Закрепление образов восприятия в слове даёт большие возможности и для развития памяти 

ребёнка, такие образы могут быть произвольно вызваны, актуализированы в памяти ребёнка по 

слову, произнесённому взрослым, т.е. извне. 

На 1-ом году обучения в содержание работы входит пробуждение и развитие у детей 

интереса к восприятию объектов природы в процессе наблюдения. В целом в этот период 

идет накопление представлений об отдельных объектах и явлениях природы, при этом задачи 

ограничиваются узнаванием, различением, называнием некоторых конкретных растений; 

животных в наглядных фактах и явлениях. Это объекты природы из ближайшего окружения 

детей. 

   Задачи: 

1. формировать представления об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах). 

2. рассказывать о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

3. формировать умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

определенных действий (идет дождь – открываем зонт). 

4. формировать интерес к объектам живой природы. 

5. рассказывать о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и т.д.). 

6. формировать заботливое и бережное отношение к растениям и животным. 

7. учить соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

8. обучать элементарным представлениям о течении времени. 

9. учить различать части суток, дни недели, месяцы. 

10. формировать реалистичные представления об объектах и явлениях живой и неживой 

природы. 

11. учить видеть и понимать простейшие связи и зависимости в природе. 

   Коррекционные задачи: 

 развивать наблюдательность 



 учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой 

природы 

 развивать ощущения, восприятия, представления 

 создать у детей предпосылки к развитию речи  

 формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и мимики 

 учить понимать обращённую речь 

 формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого 

 побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств  

 учить пониманию речи и жестов 

 развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе обогащения    

представлений об окружающем 

     Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, 

зарисовки в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение стихов, рассказов, 

рассматривание картин. 

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции.  

В соответствии с требованиями ФГОС результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Описание возможных результатов обучения учащихся: 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

- интерес к объектам и явлениям неживой природы  

- расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, лесе, 

луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых)  

- представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 

их влиянии на жизнь человека  

- умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения определенных действий 

(идет дождь – открываем зонт)  

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

- интерес к объектам живой природы  

- расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и 

т.д.)  

- заботливое и бережное отношение к растениям и животным, умение ухаживать за ними  

- умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.)  

3) Элементарные представления о течении времени.  

- умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года  

- представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца  

Критерии оценивания результатов обучения: 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

обучения специалисты образовательной организации учитывают степень самостоятельности 

ребенка, т. е. оценивают уровень сформированности действий/операций и представлений, 

внесенных в СИПР. Например:  

«выполняет действие самостоятельно»,  

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

«выполняет действие по образцу»,  

«выполняет действие с частичной физической помощью»,  

«выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»,  

«узнает объект»,  

«не всегда узнает объект»,  

«не узнает объект». 



        Результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в виде 

характеристики. На основе этой характеристики составляется СИПР на следующий учебный 

период. 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью определяются 

индивидуальными возможностями ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития и тем, что его образование направлено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. 

Программное обеспечение 

Пожелтевшие листья, осенние цветы. 

Натуральные овощи: морковь, лук, кабачок, огурец. 

Фрукты: яблоко, груша, слива. 

Картинки, игрушечные насекомые, 

игрушечные утки, гуси. 

Муляжи грибов, 

овощей и фруктов. 

Книжка «Кто в лесу живёт», игрушки 

«Домики» животных и птиц. 

Книга Домашние любимцы», игрушечные животные. 

Ноутбук с записями голосов. 

Снег, снежинки, сюжетные картинки с изображением зимних забав. 

Игрушки (птицы), кормушка, крупа, иллюстрации. 

Модель «Времена года».  

Геометрические фигуры. 

Одежда, обувь. 

Изображения птиц, 

признаков разных времен года. 

Изображения цветов, деревьев.  Развивающие компьютерные программы.  

Предметные результаты 

Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

опыт, сравнение). 

Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. Определять, из каких частей состоит растение. Находить, показывать и 

называть эти части. Умение различать по основным признакам домашних и диких животных и 

птиц, правильному обращению с животными. Обучение правильному отношению к природе. 

Умение различать и называть времена года, признаки времен года. Обучение замечать 

разнообразие звуков в окружающем мире. 

Базовые учебные действия (БУД) 

Умение определять и высказывать доступными средствами под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведения. 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного слова или предложения), слушать и понимать речь других.  

Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроках и 

следовать им. Обучение умению принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 

Выполнять правила безопасного поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-поурочное планирование 

 

№ 

 

Тема Кол 

часов 

Дата  

 III четверть 7 часов   

1 Овощи (осенний урожай)  1 5.02.20 

2 Овощи (осенний урожай) 1 12.02.20 

3 Игра «Угадай – ка» 1 26.02.20 

4 Игра «Угадай – ка» 1 4.03.20 

5 Наш огород 1 11.03.20 

6 Наш огород 1 18.03.20 

   7 Фрукты (осенний урожай)  1 25.03.20 

 IV четверть  6 часов   

8 Фрукты (осенний урожай) 1 8.04.20 

9 Игра «Волшебный мешочек» 1 15.04.20 

10 Игра «Волшебный мешочек» 1 22.04.20 

11 Насекомые осенью (бабочка, муха) 1 29.04.20 

12 Насекомые осенью (бабочка, муха) 1 13.05.20 

13 Игра «Кто летит?» 1 20.05.20 

 Всего 13 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету  

«Окружающий социальный мир» 

Предметная область: Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

       Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

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

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

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

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

Актуальность предмета заключена в том, что социальное развитие ребёнка проявляется 

в способах его познания окружающего мира и использование своих знаний в различных 

жизненных ситуациях. Каждый умственно отсталый ребёнок постепенно учиться понимать 

самого себя и окружающих. Приобретаемые навыки межличностных взаимоотношений 

помогают ему овладевать культурой поведения. С возрастом ребёнок расширяет для себя 

предметный, природный и социальный мир. По мере расширения представлений об 

окружающем повышается интеллектуальное и нравственное развитие ребёнка, формируются 

простейшие формы логического мышления, развивается самосознание и самооценка, 

социальные чувства. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества.   

Цель обучения – формирование коммуникативных навыков для социализации детей в 

общество, формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 

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

среде. 

Обучающими задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

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

поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Одежда», 

«Продукты питания», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Поселок», «Транспорт», «Страна».  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Особенности курса: Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего 

пользования. Ребенок выходит за пределы детского дома, знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за 

деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам 

поведения.  

Необходимо проводить работу с картинками, где изображены хорошо знакомые 

предметы, животные, дети, взрослые, их действия. Подбирать картинки необходимо так, чтобы 

можно было соотнести их с окружающей обстановкой. Главное, чтобы рассматривание 

вызывало у ребёнка эмоции, сопровождалось речью. 

Необходимо сопровождать свои действия негромкой, плавной речью со спокойной 

приветливой информацией, постоянно поддерживать внимание и познавательный интерес к 

выполняемой деятельности и окружающему. Только тесный и доброжелательный контакт 

способствует формированию навыков межличностного общения. 

Для достижения такого эффекта, обучение должно быть рассчитано на актуальный 

уровень развития детей и возможности зоны ближайшего развития, должно основываться на 

ведущей деятельности данного возрастного периода. 



Игры и упражнения, в которых дети действуют методом проб, развивают у них 

внимание к свойствам и отношениям предметов, формируют целостное восприятие. Для 

коррекции важно развитие тактильно-двигательного восприятия, которое также начинается с 

узнавания, а заканчивается формированием представлений. Не меньшее значение имеет и 

развитие слухового восприятия, которое помогает умственно отсталому ребенку 

ориентироваться в окружающем его пространстве, создает возможность действовать по 

звуковому сигналу, различать многие важные объекты и т.д. 

Главной целью школьного коррекционного воспитания является создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка, 

формирование его позитивных личностных качеств, формирование сотрудничества ребенка со 

взрослыми, с нормально развивающимися сверстниками и формирование способов усвоения 

социокультурного опыта. 

     Задачи: 

 дать представления о школе, о доме, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, игровая площадка)  

 развивать умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности 

 дать представления о профессиях людей (учитель, повар, врач, водитель и т.д.) 

 дать представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли  

 учить соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками  

 учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать  

 учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности  

 учить организовывать свободное время с учетом своих интересов  

 воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать в них участие  

    Коррекционные задачи: 

- развивать внимание, память, речь, мышление 

- корректировать недостатки эмоционально – волевой сферы 

- развивать мелкую моторику пальцев рук 

- корректировать и проводить работу по профилактике негативных черт поведения 

     Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, 

зарисовки в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение и прослушивание стихов, 

рассказов, рассматривание картин. 

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции.  

В соответствии с требованиями ФГОС результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося.  

В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся.  

Описание возможных результатов обучения: 

1) Представления о мире, созданном руками человека. 

- интерес к объектам, изготовленным руками человека  

- представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

- умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной жизнедеятельности  

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  

- представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и 

т.д.)  

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

поведения согласно социальной роли  



- определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли  

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

- умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка  

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, занятиях, 

организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).   

- умение сопереживать, сочувствовать  

- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности  

- умение организовывать свободное время с учетом своих интересов  

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

- интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности  

- использование простейших эстетических ориентиров в быту  

Критерии оценивания результатов обучения: 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

обучения специалисты образовательной организации учитывают степень самостоятельности 

ребенка, т. е. оценивают уровень сформированности действий/операций и представлений, 

внесенных в СИПР. Например:  

«выполняет действие самостоятельно»,  

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

«выполняет действие по образцу»,  

«выполняет действие с частичной физической помощью»,  

«выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»,  

«узнает объект»,  

«не всегда узнает объект»,  

«не узнает объект». 

        Результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в виде 

характеристики. На основе этой характеристики составляется СИПР на следующий учебный 

период. 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью определяются 

индивидуальными возможностями ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития и тем, что его образование направлено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. 

Содержание учебного предмета: 

       Школа.  

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

Ориентация в помещениях детского дома, в школьной территории, в распорядке школьного 

дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях 

(школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, карандаш, точилка, резинка, фломастер, 

пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.).  

Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 

Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного 

поведения. Соблюдение очередности. Следование правилам игры. Обращение за разрешением к 

взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на 

улице, в общественных местах.  

        Квартира, дом, двор.  

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

помещениях своего дома. Представление о типах домов (одно-этажные /многоэтажные, 

каменные/ деревянные). Представление о местах общего пользования в доме (чердак, подвал, 

подъезд, лестничная площадка). Представление о помещениях (комната, прихожая, кухня, 

ванная комната, туалет). Представление о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 



кресло, кровать, табурет, комод). Представление о предметах посуды, предназначенных для 

сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож).Представление об электроприборах (телевизор, 

утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, 

электрический чайник, фен). Представление о часах. Представление об электронных 

устройствах (телефон, компьютер, планшет). Использование предметов домашнего обихода в 

повседневной жизни. Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, 

спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для 

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

Представление о благоустройстве дома (отопление, канализация, водоснабжение, 

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

воды и т.д.).  

       Предметы и материалы, изготовленные человеком.  

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

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

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

применении различных материалов.  

         Транспорт.  

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. 

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

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

Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным 

транспортом. Представление о специальном транспорте. Представление о профессиях людей, 

работающих на специальном транспорте.  

          Поселок. 

Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного поселка. Ориентация в 

поселке: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места. 

Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение 

правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 

Представление об истории родного поселка.  

          Традиции, обычаи.  

Представление о празднике.  

Программное обеспечение 

Стихотворения, загадки 

 «Говорящие» книжки, развивающие программы, мультфильмы. 

Игрушки, стихотворения, загадки, картинки. 

Развивающие мультфильмы, книги, игрушки. 

Зеркало, стихотворения. 

Картинки, игрушки. 

Развивающие мультфильмы, 

сюжетные картинки, 

игрушки, муляжи фруктов и овощей. 

Натуральные объекты, муляжи, макеты 

предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, 

во дворе), действий, правил поведения и т.д., аудио и видеоматериал, презентации, 

мультипликационные фильмы, о социальной жизни людей, правила поведения в общественных 

местах и т.д. 

Рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал. 

Обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных социальных представлений.  

Предметные результаты 

Развитие умения  назвать или показать то, что есть классе, в игровой комнате, в спальне 

и т.д. Обучение умению повторять слова учителя, участвовать в играх, требующих вопросов и 

ответов, обучать оформлять свои желания словесно. 



Развитие устной речи учащихся: умение повторять и выполнять простые поручения по 

словесной инструкции, полностью называть своё имя и фамилию, называть имя и отчество 

учителя, внятно выражать свои просьбы и желания. Обучение умению называть и применять 

слова или жесты: здравствуйте, до свидания, спасибо, извините.  

Умение подбирать картинки к фразам, характеризующие действия учителя и учащихся. 

Умение по произнесённой фамилии показывать учеников и по возможности называть 

их имена, показывать части тела и лица по просьбе, а также предметы, находящиеся в классе.  

Базовые учебные действия  (БУД) 

Развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Формирование уважительного отношения к иному мнению, выработка умения 

терпимо относиться к людям. Овладение начальными навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. Развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных ситуациях.  

Формирование эмоционального контакта с учителем, знакомство с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-поурочное планирование 

№ Тема Кол 

часов 
Дата  

 III четверть  6 часов   

1 Одежда 1 6.02.20 

2 Обувь 1 13.02.20 

3 Головные уборы 1 27.02.20 

4 Посуда в столовой 1 5.03.20 

5 Игровая площадка 1 12.03.20 

6 Транспорт (наземный, водный, воздушный) 1 19.03.20 

 IV четверть 6 часов   

7 Транспорт (наземный, водный, воздушный) 1 9.04.20 

8 Прогулка. Повторение названий различных видов транспорта 1 16.04.20 

9 Элементарные правила безопасности в повседневной жизни  1 23.04.20 

10 Представления о профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.) 

1 30.04.20 

11 Представления о профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.) 

1 14.05.20 

12 «Какое бывает настроение?»  1 21.05.20 

 Всего 12 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

Предметная область: Творческое развитие 

 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребѐнка воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию он может выразить себя как личность доступными 

для него способами, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включить в эти виды деятельности всех без 

исключения детей. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, 

богаче по содержанию. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приѐмам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью 

необходимо вызывать у ребѐнка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать творческие проявления, развивать его самостоятельность. Ребѐнок учится 

уважительно относится к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности 

полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребѐнка интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях 

изобразительной деятельности умения и навыки могут использоваться в дальнейшем в 

трудовой деятельности, например, изготовлении полиграфических и керамических изделий, 

изделий в технике батик. 

 

Примерное содержание предмета 

Лепка. 

Узнавание пластичных материалов: пластилин. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, нож, форма, подложка, штамп. 

Разминание пластилина. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка 

материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание 

кусочка материала стекой.Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание 

колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). получение формы путем 

выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и 

др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 

2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске 

(между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание 

краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). 

Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Аппликация. 



Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфеткаи др. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание 

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

Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание 

шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание 

бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. 

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: 

заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, 

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

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: 

заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета 

аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. 

Рисование 

Узнавание материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, карандаши, 

фломастеры, кисти, емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов 

рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: 

опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в 

краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в 

воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания 

красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Соединение 

точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение 

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

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

шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной 

половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных 

(геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными 

(геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм 

в полосе (в круге, в квадрате). 

Планируемые результаты 

- формировать интерес к доступным видам изобразительной деятельности 

- умение использовать инструменты с прямой помощью взрослого и материалы в процессе 

доступной изобразительной деятельности 

- получение положительных эмоций от изобразительной деятельности 

- формирование доступных сенсорных эталонов 

-умение ориентироваться на листе бумаги 

- различение цветов 

- выделять в предметах и изображениях форму, размер, цвет 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Изобразительная деятельность» 

№  Тема Кол 

часов 

   Дата 

 

 III четверть 3,5 часа   

1 Работа с пластилином. Упражнение в подготовке материала к 

лепке. 

0,5 5.02.20 

2 Лепка столбиков различной длины и толщины. 0,5 12.02.20 

3 Изготовление баранок, бубликов, кренделей, булочек из 

пластилина. 

0,5 26.02.20 

4 Аппликация. Сгибание и разгибание бумаги по прямым линиям 

произвольно. 

0,5 4.03.20 

5 Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. 0,5 11.03.20 

6 Наклеивание готовых деталей  (геометрических фигур) 2 

контрастных цветов.      Наклеивание узора из геометрических 

фигур с опорой на образец.  

0,5 18.03.20 

7 Самостоятельное наклеивание геометрического узора с опорой на 

образец (выбор по желанию). 

0,5 25.03.20 

  IV четверть 3 часа   

 

 8 Аппликация в квадрате узора из листьев.  Аппликация узор из 

геометрических фигур (разной формы, величины, цвета) 

0,5 8.04.20 

9 Лепка. Раскатывание столбиков (деревья, грибы) 0,5 15.04.20 

10 Скатывание шара и столбика (лепка погремушки) 0,5 22.04.20 

11 Изготовление улитки 0,5 29.04.20 

12 Лепка утенка 0,5 13.05.20 

13 Изготовление миски, чашки, блюдца 0,5 20.05.20 

 Всего 6,5 

часов 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка и движение» 

Предметная область: Музыка 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели  и задачи   предмета «Музыка и движение» 

Музыкальными средствами помочь ребёнку научиться воспринимать звуки окружающего его 

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

произведений. 

Уроки музыки  направлены  на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в разных 

видах музыкальной деятельности (пении, танцах, музицирования, музыкально-дидактических и 

хороводных играх). 

Общая  характеристика  учебного  предмета «Музыка и движение» 

Предмет «Музыка и движение» относится к образовательной области «Искусство». Музыка 

призвана развивать детей эмоционально, творчески обогащать их художественные впечатления. 

Программа отражает постоянную работу как над произношением слов, так  и над смысловым 

содержанием  песен. В содержание каждого урока входит слушание музыки. Ребёнок с 

помощью учителя вербальными и невербальными средствами общения объясняет услышанное.  

Материал структурирован в виде тематических групп:  «Музыка и движение», «Слушание», 

«Пение», «Движение под музыку». 

Основные  принципы  отбора  материала:  простота мелодии,  доступность и ясность текста,  

репертуар подбирается в соответствии с особенностями  речевого развития. Значительная роль 

отводится вокальным упражнениям,  а    коммуникативный принцип построения занятий 

является ведущим. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Музыка и движение» обозначен как 

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

ОВЗ. Продолжительность занятия варьируется с учётом психофизического состояния ребенка 

от 20 до 25 минут. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

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

прослушивает произведения искусства; 

узнаёт знакомую песню; 

«Социальные навыки»: 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

-  умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций;  

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

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

хоровом пении, танцах и др); 

БУД:  

 направленность взгляда на взрослого 

  на звучащий инструмент 



 создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной 

мотивации и эмоциональному конструктивному взаимодействию с взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Кол 

часов 

Дата 

 III четверть. Слушание  3 часа   

1 «Звуки природы: пение птиц, шум дождя, голоса 

животных» 

0,5 2.02.20 

2 Слушание (различение) тихого и громкого звучания 

музыки 

0,5 9.02.20 

3 Слушание (различение) быстрой, умеренной, 

медленной музыки. 

0,5 16.02.20 

4 «Спят усталые игрушки» сл.З. Петровой. 0,5 1.03.20 

5 «Как кричит крокодил?» сл. и муз. А.Усачёва 0,5 15.03.20 

6 «Песенка  Мурёнки»  сл. М. Пляцковского, муз. Ю. 

Антонова. 

0,5 22.03.20 

 IV четверть. Движение под музыку 2 часа   

7 «Новый год», «Новогодние игрушки». 0,5 12.04.20 

8 Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. 

Покачивание с одной ноги на другую. 

0,5 19.04.20 

9 «Весёлые мячики» муз. М. Сатулиной; 0,5 26.04.20 

10 «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера 0,5 17.05.20 

  

Всего 

5 

часов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Адаптивная физкультура» 

Предметная область: Физическое развитие 

Пояснительная записка 

Рабочая программа 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. В 1- м дополнительном 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. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью определяет 

принадлежность к определенной возрастной группе близких родственников и знакомых. 

 «Чувства, желания, взгляды» 

- различает эмоции людей на картинках; 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки.  

«Социальные навыки» 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

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

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

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 

- отзывается на просьбы о помощи. 

Биологический уровень 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих о 

дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих об 

изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых отношений; 



Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения;  

Ответственность за собственные вещи 

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

собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

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

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные результаты 

- готовятся к уроку физкультуры; 

- правильно перестраиваются и знают свое место в строю; 

- правильно передвигаются из класса на урок физкультуры; 

- ориентируются в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, потолок, пол, углы); 

- знают простейшие исходные положения при выполнении общеукрепляющих упражнений и 

движений в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

- знают приемы правильного дыхания (по показу учителя); 

- выполняют простейшие задания по словесной инструкции учителя; 

- выполняют ходьбу и бег в строю, в колонне по одному; 

- умеют прыгать (толчок одной ногой и приземление на две ноги); 

- правильно захватывают различных предметов, передача и переноски их; 

- метают, бросают и ловят мяч; 

- ходят в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 



- преодолевают различные препятствия; 

- выполняют целенаправленные действия под руководством учителя в подвижных играх; 

- формируется восприятие собственного тела; 

- освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей; 

- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

- формирование умения радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал…; 

- освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: подвижные игры, 

плавание и др.; 

- формирование интереса к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности. 

Базовые учебные действия: 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

мебелью;  

- принимать цели деятельности;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во  

часов  

Дата 

 III четверть  3 часа   
1 Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. 0,5 6.02.20 

2 Знакомство с физкультурным залом 0,5 13.02.20 

3 Знакомство с оборудованием и материалами для уроков физкультуры 0,5 27.02.20 

4 Построение и перестроения 0,5 5.03.20 

5 Упражнения в построении парами 0,5 12.03.20 

6 Ходьба и упражнения в равновесии 0,5 19.03.20 

 IV четверть  3 часа  

 
 

7 Ходьба стойкой за учителем держась за руки: в заданном направлении (к 

игрушке) 

0,5 9.04.20 

8 Ходьба стайкой за учителем держась за руки: между предметами 0,5 16.04.20 

9 Ходьба стайкой за учителем держась за руки: по дорожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 метра) 

0,5 23.04.20 

10 Бег 0,5 30.04.20 

11 Бег вслед за учителем 0,5 14.05.20 

12 Прыжки 0,5 21.05.20 

 Всего  6 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа коррекционного курса 

«Сенсорное развитие» 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Цель коррекционного курса: 

 обогащение чувственного ребенка опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. 

Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих задач: 

 развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а также 

восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, 

предметно-практической и познавательной деятельности.  

 Данная коррекционная программа имеет два основных направления работы: 

Первое направление – формирование знаний сенсорных эталонов. 

Второе направление – обучение использованию специальных действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого-либо объекта.  

Нормальное развитие ребенка представляет собой непрерывный процесс познания 

окружающего мира. Все видимое, слышимое, тактильно или эмоционально ощущаемое 

является бесценной информацией о мире вещей и людей. Знания о предметном мире 

обеспечивают самостоятельную ориентировку в окружающем пространстве, закладывают 

основу для самостоятельных действий. 

Дети с глубокими интеллектуальными нарушениями обладают потенциальными 

способностями к накоплению сенсорного опыта, так как не у всех есть тяжелые нарушения 

слуха и зрения. Вместе с тем, общая инертность психики, нарушения движений и речи, 

препятствуют формированию целостных восприятий предметов и явлений окружающей их 

среды. Сенсорное развитие детей 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 тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР) сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у 

ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с 

ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 «Развитие зрительного восприятия» 

 «Развитие слухового восприятия» 

 «Развитие кинестетического и кинетического восприятия» 

 «Развитие восприятия формы, величины и цвета» 

 «Развитие моторики и графо-моторных навыков».  

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок 

учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, 

что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Основной формой организации обучающего процесса является коррекционное 

занятие, которое проводится с использованием дидактических игр, занимательных упражнений 

и мультимедийных материалов. Структура занятий предусматривает обязательное сочетание 

различных видов деятельности учащихся и комплексное воздействие на разные органы чувств. 

Любая деятельность на занятиях по сенсорному развитию обязательно сопровождается речью 

учителя и детей.  



Основой занятий являются упражнения, направленные на различные стороны сенсорного 

развития: 

- задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном речевом материале 

(речевые звуки, вокализации, звукоподражательные    слова и т.д.); 

- задания на развитие зрительного восприятия и формирование представлений о доступных 

сенсорных эталонах (величина, форма) 

-  задания на развитие тактильно - осязательного   восприятия;  

- задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных действий 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане коррекционные занятия по  курсу «Сенсорное развитие» представлены с 

расчётом по 2 часа в неделю, 68 часов в год. Занятия проводятся два раза в неделю, 

продолжительность занятий 20-25 минут.   

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» в учебном плане в Федеральном компоненте 

государственного стандарта обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

-повторяет движения тела по примеру взрослого; 

-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах; 

-находит одинаковые по звуку предметы; 

-собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке; 

-строит из кубиков башню; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

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

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

- скатывает из бумаги шарики; 

- раскладывает кусочки ткани на столе; 

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

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

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 

- наполняет сосуды различными предметами; 

- способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 - знание основных цветов (синий, зеленый, желтый, красный). 

 - знание геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

 - умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

 - умение составлять предмет из 2-3 частей. 

 - способность различать речевые и неречевые звуки, умение соотносить звук с его источником. 

 - умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

- способность определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, 

температуре). 

Содержание программы 

Программа коррекционного курса включает: 

1. Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.  

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и 

слева от него.  

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 

горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад).       Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом.  

Узнавание и различение цвета объекта.  

2. Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии.  

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

3. Кинестетическое восприятие:  



      Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека.  

       Адекватная реакция на соприкосновение с материалами различными по текстуре (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

      Адекватная реакция на давление на поверхность тела.  

      Адекватная реакция на положение частей тела.  

      Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

 Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

Принципы коррекционно-развивающей работы, 

использованные при реализации программы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который заключается в 

целостности процесса оказания психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи в развитии ребёнка. 

2. Деятельностный принцип коррекции. Основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что на каждом этапе 

существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей степени 

способствующая развитию ребенка в данном периоде онтогенеза, что развитие любой 

человеческой деятельности требует специального формирования. 

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, форм, 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка. 

4. Принцип комплексности организации коррекционной работы. С одной стороны, этот 

принцип показывает необходимость создания единого комплекса клинико-психолого-

педагогических воздействий, которые предусматривают включение максимально 

возможного и необходимого количества различных специалистов (медиков, педагогов, 

психологов, социальных работников) с целью создания единой (командной) 

междисциплинарной работы в коррекционных мероприятиях. С другой стороны, 

понятие комплексности заключается в особенностях использования методических 

средств и подходов самими специалистами, творческое освоение арсенала 

коррекционных приёмов, возможностей использования различных теоретических и 

методологических подходов, конкретных техник. 

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший 

круг общения в психическом развитии ребёнка. Система отношения ребёнка с близкими 

взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, способы её осуществления составляют важнейший компонент социальной 

ситуации развития ребёнка, определяют зону его ближайшего развития. 

6. Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого – к сложному. 

7. Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, 

стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
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Диагностика уровня развития сенсорных процессов, мелкой и 

крупной моторики. 
0,5 

6.02.20 

Развитие восприятия объектов: фиксация взгляда на лице 

человека («Посмотри на меня»). 

0,5 13.02.20 

Развитие умения фиксировать взгляд на неподвижном и 

движущемся предмете («Куда полетела бабочка?» «Куда 

поехала машина?»). 

0,5 27.02.20 

Развитие умения узнавать и различать цвета объектов: 

 - знакомство с основными цветами (работа с цветовым лото) 

 - формирование умения различать цвета в окружающем мире.  

0,5 5.03.20 

Зрительное восприятие цвета («Зелёная травка», «Желтое 

солнышко», «Синяя река») 

0,5 12.03.20 

«Манипуляция больших и маленьких предметов» 0,5 19.03.20 

IV четверть 3,5 часа 
  

Знакомство с формой предметов: 

- построение фигур (аппликация, мозаика).  

- соотношение фигуры и реального предмета (теневое лото 

«Чья тень?»). 

0,5  

9.04.20 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза:    

- обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей  

 

- нахождение отличительных и общих признаков 2-х 

предметов (дидактическая игра «Сравни предметы»). 

 

0,5 

 

0,5 

16.04.20 

 

23.04.20 
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Развитие понимания локализации источника звука.  0,5 30.04.20 

Развитие понимания локализации неподвижного удаленного 

источника звука («Где шумит?»).  

0,5 

0,5 

14.05.20 

 

21.05.20 

Всего 5,5 

часов 

 

 


