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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

составлена в соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

У обучающихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций (коммуникативной, 

познавательной, регулирующей). У многих обучающихся с ТМНР устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно 

затруднено либо невозможно. В связи с этим, обучение обучающихся речи и 

коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых 

механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 

и социального общения.  

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. Смыслом обучения социальному 

взаимодействию с окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных 

пределах для обучающегося. Для этого организуется специальная работа по введению 

ребенка 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.  

Учёт воспитательного потенциала уроков  предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» реализуется через задачи: 

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовнонравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

  применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся;  

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

 

 



                           Содержание учебного предмета 

 

Большинство разделов программы по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» изучается ежегодно, благодаря чему программа обеспечивает 

необходимую систематизацию знаний. Программный материал расположен 

концентрически и включает в себя следующие разделы6 

 - "Коммуникация",  

- "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации", 

 -"Чтение и письмо".  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Колличкество часов  

1 Коммуникация 20 

2 Развитие речи. Чтение 61 

3 Письмо. 89 

  170 

Раздел "Коммуникация". 

 Коммуникация с использованием вербальных средств. Группа детей с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью крайне неоднородна, поэтому каждый год по 

предмету «Речь и альтернативная коммуникация» дублируются темы с целью овладения 

или закрепления полученных знаний и навыков. Установление контакта с собеседником: 

установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния 

собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением). 

 Коммуникация с использованием невербальных средств. Указание взглядом на 

объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием 

мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; 

выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 

обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, 

обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением 

предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения. 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации».  

 Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, 

обучающихся класса, педагогических работников. Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Понимание 

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

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за). Понимание простых предложений. Понимание 

сложных предложений. Понимание содержания текста.  



 Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по 

звуковому составу слов (мама, папа, дядя). Называние собственного имени. Называние 

имен членов семьи (обучающихся класса, педагогических работников класса). Называние 

(употребление) слов, обозначающих предмет 

 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Сообщение 

собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Сообщение имен членов семьи (обучающихся класса, педагогических работников класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства).  

Чтение и письмо: 

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения предметов и объектов.  

 Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

  Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) 

образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

  Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). 

Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). 

Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). На 

каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, которое может 

меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы 

обучающимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Речь и альтернативная коммуникация» отводится 5 часов в 

неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели-170 часов. Продолжительность учебных 

занятий-40 минут. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

.Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. На уроках «Речь и альтернативная коммуникация» во 2 

классе формируются следующие личностные результаты: 

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

личного опыта обучающегося: понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; умение самостоятельно 

использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях.  

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными 

:  Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

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

других графических знаков. 

  Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами). 3. Умение 

пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

  Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.  

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

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

  Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями 

объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом; общение с помощью электронных 

средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное устройство). 4. Глобальное чтение 

в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

  Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

  Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 5. 

Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

  Узнавание и различение образов графем (букв).  

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

  Начальные навыки чтения и письма.  

 Умение выполнять написание букв (А, У,О,М) (слогов, слова).  

  слушание учителя;  слушание и анализ ответов обучающихся; 

  просмотр видеоматериалов, обсуждение увиденного и анализ;  

 выполнение упражнений; 

  наблюдение; 

  работа с учебником, раздаточным материалом;  

 самостоятельная работа, работа в парах, группах; 

  оценивание своих учебных достижений. 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Математические представления» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

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

и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний.  

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. Знания, умения, навыки, 

приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, 

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

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических 

задач.  

 Учёт воспитательного потенциала уроков Воспитательный потенциал предмета 

«Математические представления» реализуется через задачи: 

  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. Привлечение 

внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: — обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, 

которые изучаются в данный момент на уроке; на представителей ученых, связанных с 

изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей 

страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;  

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовнонравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе  

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

 Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся.  

 Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.  

 Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания. 

  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

форме включения в урок различных исследовательских заданий и задач, что дает 

возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

  

  Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет 

«Математические представления» отводится 4 часа в неделю (136ч/в год). Сроки 

реализации программы: 1 год.  



 Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Представление о величине,форме 36 

2 Первый десяток 100 

  136 

 

Краткая характеристика содержания учебного предмета Содержание учебного 

предмета "Математические представления" представлено следующими разделами: 

"Количественные представления", "Представления о форме", "Представления о величине", 

"Пространственные представления", "Временные представления".  

Раздел «Пространственные представления»: Ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ 

(внизу), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения 

предметов в пространстве: сверху (вверху), снизу (внизу). Перемещение в пространстве в 

заданном направлении: вверх, вниз, вперед, назад. Ориентация на плоскости: вверху 

(верх), внизу (низ), верхний край листа, верхняя часть листа. Составление предмета 

(изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): 

снизу-вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, 

последний. Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Раздел «Представление о форме»: Узнавание (различение) геометрических тел: 

«шар», «куб». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: квадрат, круг. Соотнесение 

геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с 

геометрической фигурой (квадрат, круг). Сборка геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(круг, квадрат). Штриховка геометрической фигуры (квадрат, круг). Обводка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (квадрат, круг, по 

точкам). Рисование геометрической фигуры (круг, квадрат). 

 Раздел «Представления о величине»: Различение однородных (разнородных по 

одному признаку) предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине 

способом приложения (приставления), "на глаз", наложения. Определение среднего по 

величине предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда 

по убыванию (по возрастанию). Раздел «Количественные представления»: Нахождение 

одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое 

множество. Различение множеств ("один", "много", "мало", "пусто"). Сравнение множеств 

(без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, 

уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми 

группами (по 2, по 3). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 

Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 - 3. 

Определение места числа (от 0 до 3) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, ) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 

предметных множеств в пределах 3. 

 Раздел «Временные представления». Узнавание частей суток. Знание порядка 

следования частей суток. Узнавание дней недели. Знание последовательности дней 

недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с 

временным промежутком: вчера, сегодня, завтра. Различение времен года. Знание порядка 

следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности 

месяцев в году. Сравнение людей по возрасту.  

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного материала  

 

На уроках Математические представления в 2 классе формируются следующие 

личностные результаты: 

 1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

 2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 12)умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности;  

13) умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

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

доступных ребенку пределах, счет.  

15)умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой; 

 16) умение пересчитывать предметы в доступных пределах;  

17) умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

Важным аспектом обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями 

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 и 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", 

 "Объекты неживой природы", 

 "Временные представления".  

Задачи воспитательного потенциала уроков Воспитательный потенциал предмета 

«Окружающий природный мир» реализуется через: 

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; 

  включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

 использование воспитательных возможностей содержания урока через подбор 

соответствующих заданий;  

 применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командному взаимодействию с одноклассниками. 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Окружающий 

природный мир» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). Сроки реализации программы: 1 

год. 

   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Растительный мир 18 

2 Животный мир 23 

3 Объекты природы 14 

4 Временные представления 13 

  68 

 



  

Краткая характеристика содержания учебного предмета Содержание учебного 

предмета "Окружающий природный мир" представлено следующими разделами: - 

«Растительный мир»; -«Животный мир»; -«Объекты неживой природы»; -«Временные 

представления». 

 1. Раздел «Растительный мир»: 3 Узнавание (различение) растений (дерево, куст, 

трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 

цветок). Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, 

каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина). Знание 

особенностей внешнего строения кустарника. Узнавание (различение) лесных и садовых 

кустарников. Знание значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, 

киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей 

фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки 

фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, 

тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 

несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов 

переработки овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, 

крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни 

человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, 

мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вёшенка, шампиньон) по 

внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и 

несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание 

способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных 

растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик) ; знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). 

Соотнесение цветения цветочнодекоративных растений с временем года. Знание значения 

цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых 

растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых растений 

(мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. 

Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). 

Знание значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) 

комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание 

особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в 

жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, 

горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни 

человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. 

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 

колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 

пояса. 2. Раздел «Животный мир»: Знание строения домашнего (дикого) животного 

(голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). 

Знание основных признаков животного. Установление связи строения тела животного с 

его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, 

коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов 

передвижения домашних животных. Объединение животных в группу «домашние 

животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними 

животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, 

поросенок, жеребенок, 4 козленок, ягненок, котенок, щенок). Узнавание (различение) 



животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные 

рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, 

кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 

сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, 

грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 

значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц 

(лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 

строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения 

тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб 

(сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 

строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 

Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 

насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 

осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 

тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 

Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. 3. Раздел «Объекты 

неживой природы»: Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в 

природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. 

Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. 

Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание 

свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, 

неба. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например, уголь, гранит, известняк, 

песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание 

воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание 

реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил 

поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни 5 

человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 

свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем. 

 4. Раздел «Временные представления»: Узнавание (различение) частей суток (утро, 

день, вечер, ночь). Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по 

расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление о неделе как 

о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней 

недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. 

Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с 

временами года. Узнавание (различение) календарей (настенный, настольный и др.). 

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей 

даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 

характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание 

изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих 

в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 



снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с 

временем года. Рассказ о погоде текущего дня.  

. Связь учебного предмета «Окружающий природный мир» с базовыми учебными 

действиями Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению предмета «Окружающий природный мир» 

и включает следующие задачи: 

 Требования Стандарта Планируемые результаты образовательной деятельности 1. 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся - входить и выходить из 

учебного помещения со звонком - ориентироваться в пространстве класса, зала, учебного 

помещения, пользоваться учебной мебелью; – адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) – организовывать 

рабочее место; – принимать цели и произвольно включаться в деятельность; – следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; – передвигаться по школе; – находить 

свой класс, другие необходимые помещения. 2. Формирование учебного поведения: – 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание). 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. На уроках окружающего природного мира в 2 классе формируются 

следующие личностные результаты:  

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я";  

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

  формирование уважительного отношения к окружающим;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 3.2. Предметные результаты характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности.  

Основные требования к умениям обучающихся  

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

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

3) Элементарные представления о течении времени  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Человек» составлена в соответствии с АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). Рабочая программа сформирована с учётом рабочей программы воспитания, 

обеспечивает достижение личностных и предметных планируемых результатов освоения 

АООП в соответствии с требованиями АООП, предусматривает минимальный и 

достаточный уровень овладения предметными результатами. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

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

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметнопрактической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Цель обучения: формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

Задачи обучения: - знакомство с различными материалами и предметами; - 

формирование приемов элементарной предметной деятельности; - формирование навыков 

продуктивной деятельности. Форма проведения занятий: индивидуальная и в парах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Представление о себе 14 

2 Гигиена тела 24 

3 Обращение с одеждой и обувью                       10 

4 Туалет 5 

5 Прием пищи 11 

6 Семья 4 

  68 

 

Занятия по предмету «Человек» проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая роль 

принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. На всех уроках используются следующие принципы: - наглядности, - 

доступности, - практической направленности, - коррекции. 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. 

 

Представления о себе. Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши 

(девушки). Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), 

туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, 

пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека 

(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Называние 

своего имени и фамилии. Называние своего возраста. Сообщение сведений о себе. Рассказ 

о себе. Знание возрастных изменений человека. Гигиена тела. Различение вентилей с 



горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание воды до 

комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и 

температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание 

крана, вытирание рук. Нанесение крема на руки. Вытирание лица. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, 

регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание 

воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица. Чистка зубов. 

Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, 

выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, 

закрывание тюбика с зубной пастой. Расчесывание волос. Вытирание ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание 

ног, смывание мыла, вытирание ног. Обращение с одеждой и обувью. Узнавание 

(различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки 

(перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка 

(платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов 

одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, 

заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. 

Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки. Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание 

(различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения 

головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Выбор одежды для прогулки в 

зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, 

рабочая, домашняя, спортивная). Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, 

демисезонная). Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 

шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого 

рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание 

левого рукава кофты Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта 

одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание 

кофты). Туалет. Сообщение о желании сходить в туалет. Прием пищи. Сообщение о 

желании пить. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Накладывание 

пищи в тарелку. Семья. Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) 

детей и взрослых. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. 

Рассказ о своей семье. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Предмет «Человек» осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к переходу от совместных действий к подражательным, 

а затем к самостоятельным. Показателем усвоения обучающимися программы 

коррекционного курса является динамика овладения детьми различными действиями с 

материалами и предметами. Личностные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью. 3.1. Личностные 

результаты: - положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные 

проявления к совместным действиям с учителем; - положительное отношение к игровым и 

предметным действиям (к практическим заданиям). 3.2. Предметные результаты освоения 

учебного предмета "Человек". Предметные результаты характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. Основные требования к умениям обучающихся - освоение на элементарном 

уровне простых действий с предметами и материалами -использование в работе 

доступных материалов; -уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной 

деятельности педагога (с привлечением внимания голосом); -уметь захватывать и 

удерживать предмет; -уметь взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 



других видах доступной деятельности; Уметь идентифицировать себя как мальчика 

(девочки). Уметь узнавать (различать) части тела (голова, туловище, руки, ноги. Уметь 

узнавать (различать) части лица человека (глаза, нос, рот). Уметь называть своё имя и 

фамилию. Уметь называть свой возраст. Уметь различать вентили с горячей и холодной 

водой. Уметь вытирать руки полотенцем. Уметь вытирать лицо. Уметь чистить зубы. 

Уметь расчесывать волосы. Уметь вытирать ноги. Уметь узнавать (различать) предметы 

одежды. Уметь узнавать (различать) детали предметы одежды. Уметь узнавать (различать) 

предметы обуви. Уметь узнавать (различать) головные уборы. Уметь расстегивать 

(развязывать) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Уметь снимать 

предметы одежды. Уметь снимать обувь. Уметь застегивать (завязывать) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Уметь надевать предметы одежды. Уметь 

обувать обувь. Уметь сообщать о желании сходить в туалет. Уметь сообщать о желании 

пить. Уметь сообщать о желании есть. Уметь узнавать (различать) членов семьи. Уметь 

узнавать (различать) детей и взрослых. Уметь узнавать (различать) части тела (голова 

(волосы, уши, шея, лицо). Уметь узнавать (различать) части туловища (спина, живот). 

Уметь узнавать (различать) части рук (локоть, ладонь, пальцы). Уметь узнавать 

(различать) части ног (колено, ступня, пальцы, пятка). Знать возрастные изменения 

человека. Знать назначения частей тела. Уметь узнавать (различать) части лица человека 

(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Уметь 

сообщать сведения о себе. Уметь составлять рассказ о себе. Уметь регулировать напор 

струи воды. Уметь смешивать воды до комфортной температуры. Уметь соблюдать 

последовательность действий при мытье и вытирании рук. Уметь соблюдать 

последовательность действий при мытье и вытирании лица. Уметь соблюдать 

последовательность действий при чистке зубов Уметь соблюдать последовательность 

действий при мытье и вытирании ног. Знать назначения деталей предметов одежды. 

Уметь различать сезонную обувь (зимняя, летняя, демисезонная). Знать назначение 

головных уборов. Знать различие сезонных головных уборов. Уметь выбирать одежду для 

прогулки в зависимости от погодных условий. Уметь различать виды. Уметь различать 

сезонную одежду (зимняя, летняя, демисезонная). Уметь наливать жидкость в кружку. 

Уметь накладывать пищу в тарелку. Иметь представление о профессиональной 

деятельности членов семьи. Уметь составлять рассказ о своей семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

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

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметнопрактической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Цель обучения: формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами.  

Задачи обучения: - знакомство с различными материалами и предметами; - 

формирование приемов элементарной предметной деятельности; - формирование навыков 

продуктивной деятельности. Форма проведения занятий: индивидуальная и в парах. 

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Социальный 

мир» отводится 1 час в неделю (34 ч/в год). Сроки реализации программы: 1 год.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Школа 4 

2 Картира,двор,дом 7 

3 Предмты быта                        5     

4 Город  6 

5 Транспорт 6 

6 Традиции,обычаи 3 

7 Страна 3 

  34 

 

 

 Занятия по предмету «Окружающий социальный мир» проводится 1 раз в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, 

которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. В процессе урока 

учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, 

дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую 

(хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, 

рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и 

закреплению представлений. Индивидуальные формы работы на занятиях по 



формированию математических представлений органически сочетается с фронтальными и 

групповыми. Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и 

задачами урока-занятия, с учетом уровня развития математических представлений и речи 

детей. На всех уроках используются следующие принципы: - наглядности, - доступности, 

- практической направленности, - коррекции.  

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. Программа 

представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор» , «Продукты питания», 

«Школа», «Транспорт», «Предметы быта», «Город», «Традиции и обычаи», «Страна». 

Квартира, дом, двор. Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), 

каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест 

общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, 

нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др. 

Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не 

заходить в лифт с незнакомым человеком. Узнавание (различение) помещений квартиры 

(комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, 

балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего 

домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего 

домашнего адреса (на слух, написанного). Узнавание (различение) вредных насекомых 

(муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, 

который приносят вредные насекомые. Узнавание (различение) предметов посуды: 

тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. 

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

принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, на школьной территории, в 

распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о 

школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 

карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, 

пластилин ит.д.). Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 

Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) 

распорядка школьного дня. 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. Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа).Знание 

назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. 

Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.).Узнавание (различение) 

предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание (различении) 

предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи). 

Знание назначения предметов интерьера. Продукты питания. Узнавание (различение) 

напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. 

Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, 

йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание 

упаковок с молочным продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. 

Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), 

требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), 

сосиска, сарделька, котлета, фарш). Узнавание (различение) муки и мучных изделий: 

готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), 

требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, 



рожки). Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад).  

Город. Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал, службы помощи 

(банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, 

одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), жилой 

дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, 

парикмахер, почтальон). Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая 

часть, тротуар).Узнавание (различение) технических средств организации дорожного 

движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), 

светофор).Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил 

поведения на улице. Транспорт. Узнавание (различение) наземного транспорта 

(рельсовый, безрельсовый). Знание назначения наземного транспорта. Узнавание 

(различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Знание 

(называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с 

профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) 

правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального 

транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения 

специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном 

транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из 

автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и 

др.) Традиции, обычаи. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год,23 февраля , 

8 марта, Масленица).Знание школьных традиций. 

 Страна. Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предмет «Социальный мир» осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии) в соответствии с их возможностями к переходу от совместных действий к 

подражательным, а затем к самостоятельным. Показателем усвоения обучающимися 

программы коррекционного курса является динамика овладения детьми различными 

действиями с материалами и предметами. Личностные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью. 3.1. 

Личностные результаты: - положительное отношение к учителю, эмоционально-

положительные проявления к совместным действиям с учителем; - положительное 

отношение к игровым и предметным действиям (к практическим заданиям). 3.2. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Окружающий социальный мир". 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. Основные требования к 

умениям обучающихся - освоение на элементарном уровне простых действий с 

предметами и материалами -использование в работе доступных материалов; -уметь 

фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с 

привлечением внимания голосом); -уметь захватывать и удерживать предмет; -уметь 

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

деятельности; -знать функциональное назначение помещений квартиры; - знать правила 

учебного поведения; - знать назначение предметов посуды; - знать свойства бумаги, 

дерева; - знать назначение наземного транспорта; - знать названия профессий людей; - 

знать правила поведения в общественном транспорте; - знать назначение специального 

транспорта; - знать профессии людей, работающих на специальном транспорте; - знать 

место посадки и высадки из автобуса; - знать традиции и атрибуты праздников; - знать 

школьные традиции; - знать название государства, в котором мы живем, государственной 

символики. - уметь узнавать (различать) предметы и виды мебели; - уметь узнавать 

(различать) предметы посуды; - уметь узнавать (различать) напитки по внешнему виду, на 

вкус, мясные продукты, - уметь узнавать свойства бумаги; - уметь узнавать предметы, 

изготовленные из бумаги ; - уметь узнавать (различать) инструменты, с помощью которых 



работают с бумагой; - уметь узнавать предметы, изготовленные из дерева; - уметь 

узнавать (различать) инструменты, с помощью которых обрабатывают дерево; - уметь 

узнавать (различать) назначения зданий: вокзал, магазин, театр, жилой дом; - уметь 

узнавать (различать) профессии согласно тематике; - уметь узнавать (различать) части 

территории улицы; - уметь узнавать (различать) технические средства организации 

дорожного движения; - уметь соблюдать правила перехода улицы и поведения на улице; - 

уметь узнавать (различать) наземный транспорт; - уметь соотносить деятельности с 

профессией; - уметь узнавать (различать) общественный и специальный транспорт; - 

уметь пользоваться общественным транспортом; - уметь узнавать государственную 

символику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. Вместе с формированием умений 

и навыков изобразительной деятельности у ребёнка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-

двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию обучающиеся 

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

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор 

изобразительных средств. я выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

Основные задачи: 

  развитие интереса к изобразительной деятельности, 

  формирование умений пользоваться инструментами,  

 обучение доступным приемам работы с различными материалами, обучение 

изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

  развитие художественно-творческих способностей. 

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет 

«Изобразительная деятельность» отводится 3 часа в неделю (102 ч/в год). Сроки 

реализации программы: 1 год.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Лепка 34 

2 аппликация 41 

3 Рисование 27 

  102 

 

 

 

 Краткая характеристика содержания учебного предмета Рисование.  Узнавание 

(различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, мелки, 

карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, 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). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), 

связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при 

рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор 

цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу 

(срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по 

представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник. Лепка. Узнавание 

(различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание (различение) 

инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, нож, 

скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста(глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от 

целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 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. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, 

тканью и др.). Нанесение декоративного материала на изделие. Дополнение изделия 

мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением 

растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых 

сюжетом. Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, 

картон, фольга, салфетка и 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, 4 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. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. На уроках изобразительной деятельности во 2 классе формируются 

следующие личностные результаты: 

  основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я";  

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

  формирование уважительного отношения к окружающим;  овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физкультура» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

Базовые положения, касающиеся медико-физиологических и психологических 

особенностей детей разных нозологических групп, типичных и специфических нарушений 

двигательной сферы, специально-методические принципы работы с данной категорией 

детей, коррекционная направленность педагогического процесса определяют 

концептуальные подходы к построению и содержанию частных методик адаптивной 

физической культуры. Актуальность программы: Определяется ее направленностью на 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Цель программы: Оптимизации физического состояния и развития ребенка.  

Задачи:  

1.Образовательные: 

  развитие двигательных функций (способности к самостоятельному 

передвижению); 

  формирование фонда жизненно важных движений и игровой деятельности.  

2. Воспитательные:  

 общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих 

расстройств, преодоление страхов; 

  воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и 

окружающим.  

3. Коррекционно-компенсаторные:  

 преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса. 4. 

Лечебно-оздоровительные и профилактические: охранение здоровья, повышение 

физиологической активности органов и систем профилактика осложняющих расстройств 

(стойких вегетативно-сосудистых и соматических нарушений). 5. Развивающие:  

 повышение толерантности к нагрузке;  

 развитие физических способностей;  

 расширение объема мышечно-двигательных представлений и двигательной 

памяти. 

Место предмета в учебном плане  

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «адаптивная 

физическая культура» в 2 классе отводится 2 часа в неделю 34 учебных недели (68 ч/в 

год).  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Физическая подготовка 24 

2 Коррекционные подвижные игры 18 

3 Оздоровительная и корригирующая 

гимнастика 

26 

  68 

 

 

 



 

 Краткая характеристика содержания учебного предмета Реализация программа 

осуществляется при создании специальных условий на занятиях адаптивной физической 

культурой. Специальные условия создаются путём применения средств адаптивной 

физической культуры, специальных (коррекционных) приёмов, использования системы 

поощрения, формирования и поддержания мотивации у обучающихся к занятиям и 

выполнению физических упражнений с учётом их индивидуальных возможностей, уровня 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. Средства 

адаптивной физической культуры для занятий с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

Средствами адаптивной физической культуры являются физические упражнения, 

естественно-средовые силы природы и гигиенические факторы. Разделы программы по 

адаптивной физической культуре включают многочисленные физические упражнения, 

позволяющие воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы, вегетативные системы, корректировать недостатки физического 

развития, психики и поведения. В соответствии с педагогическими задачами 

используемые на занятиях адаптивной физической культурой упражнения можно 

объединить в следующие группы: 1.Упражнения, связанные с перемещением тела в 

пространстве: ходьба, прыжки, ползание, передвижение на лыжах, на коньках. 2. 

Общеразвивающие упражнения:  без предметов;  с предметами (флажками, лентами, 

гимнастическим палками, обручами, малыми и большими мячами и др.);  на снарядах 

(гимнастической стенке, кольцах, гимнастической скамейке, лестнице, тренажерах). 3. 

Упражнения на развитие силовых, скоростных, координационных способностей, 

выносливости и гибкости. 4. Упражнения на коррекцию и развитие координационных 

способностей: согласованности движений рук, ног, головы, туловища; согласованности 

движений с дыханием, ориентировки в пространстве, равновесия, дифференцировки 

усилий, времени и пространства, ритмичностидвижений, расслабления. 5. Упражнения на 

коррекцию осанки, сводов стопы, телосложения, укрепления мышц спины, живота, рук и 

плечевого пояса, ног 6. Упражнения лечебного и профилактического воздействия: 

восстановление функций паретичных мышц, опороспособности, подвижности в суставах, 

профилактика нарушений зрения. 7. Упражнения на развитие мелкой моторики кистей и 

пальцев рук. 8. Художественно-музыкальные упражнения: ритмика, базовые 

танцевальные движения, элементы хореографии и ритмопластики. 9. Упражнения с 

речитативами, стихами, загадками, счетом и т.п., активизирующие познавательную 

деятельность. 10. Упражнения, направленные на развитие и коррекцию восприятия, 

мышления, воображения, зрительной и слуховой памяти, внимания и других психических 

процессов.  

Основное содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

состоит из 4 разделов: 

 1. Я и мое тело  

2. Я и мои движения  

3. Я и мое самочувствие 

 4. Адаптивные ситуации.  

и 6 направлений: 1. Построение и ходьба 2. Захват предметов – метание 3. Бег и 

прыжки 4. Ползание, лазание и перелезание 5. Общеразвивающие упражнения (с 

предметами, без предметов, правильная осанка, равновесие) 6. Подвижные и 

коррекционные игры. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Учебный предмет «Адаптивная физкультура» во 2 классе осваивают обучающиеся 

(с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии). Учащиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а 

занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

3.1.Обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа) Личностные:  



проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации своихобразовательных 

потребностей;  положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных 

ситуациях.  владение алгоритмом действий и правилам поведения в учебной ситуации 14 

Предметные:  выполнение движений и действий по речевой инструкции, или по показу 

взрослогосамостоятельно или с помощью взрослого;  выполнение действий с мячом: 

броски мячей разного размера; прокатывание мячаодной, двумя руками;  ходьба по 

ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом, в паре, с руками напоясе;  умение 

стоять друг за другом, стоять взявшись за руки, строиться в круг;  умение ориентировки 

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

выполнения простейших исходных положений при выполнении общеукрепляющих 

упражнений и движений в различных пространственныхнаправлениях;  овладение 

приемами правильного дыхания (по показу учителя) и выполнение простейших заданий 

по словесной инструкции учителя;  овладение навыками ходьбы и бега в строю, в 

колонне по одному;  овладение навыками координации толчка двумя ногами в различных 

видах прыжков и умение мягко приземлятся в прыжке;  умение прыгать, навыков 

правильного захвата различных предметов, передача ипереноски их;  умение 

преодолевать различные препятствия. 3.2.Обучающиеся с тяжелой умственной 

отсталостью и некоторые дети смножественными нарушениями в развитии (2 группа) 

Личностные:  проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации 

своихобразовательных потребностей;  положительное взаимодействие со сверстниками в 

разных адаптивных ситуациях. Предметные:  выполнение движений и действий по 

показу взрослого самостоятельно или спомощью взрослого;  выполнение действий с 

мячом: броски партнеру и умение ловить мячи среднегоразмера;  ходьба по ровной 

дорожке (или по скамейке) друг за другом;  умение стоять друг за другом, стоять, 

взявшись за руки; строиться в круг, взявшисьза руки;  прыгать на двух, на одной ноге на 

месте, взявшись за руки с учителем;  ползать, подползать, переползать через 

препятствие;  выполнение доступных разминочных упражнений;  умение пользоваться 

спортивными снарядами или орудиями (мячами, кеглями,кольцами и пр.).  навык 

правильного захвата различных предметов, передача и переноска их 3.3.Обучающимися с 

глубокой умственной отсталостью и большинство детей смножественными нарушениями 

в развитии (3 группа) Личностные:  проявлять интерес к адаптивным ситуациям для 

реализации своих двигательныхпотребностей;  положительно взаимодействовать с 

близкими взрослыми в разных адаптивныхситуациях. 15 Предметные:  выполнять 

действия с мячом: бросать (удерживать или отдавать) в руки взрослому мячи разного 

размера;  ходить или стоять с помощью взрослого, удерживая игрушку в руке; отдавать 

ее в руки взрослому; или поворачиваться в сторону взрослого, эмоционально или 

двигательно реагируя на тактильное воздействие игрушкой;  стоять, или сидеть, или 

лежать на боку, пользуясь поддержкой взрослого, или вспомогательным средством 

(поручнем, подлокотником);  эмоционально и двигательно реагировать на совместные 

доступные разминочные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Предметно -практические действия» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

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

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметнопрактической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения: формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами.  

Задачи обучения: - знакомство с различными материалами и предметами; - 

формирование приемов элементарной предметной деятельности; - формирование навыков 

продуктивной деятельности. Форма проведения занятий: индивидуальная и в парах. 

 

Место предмета в учебном плане  

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на коррекционный курс 

«Предметно-практические действия» отводится 1 час в неделю (34 ч/в год). Сроки 

реализации программы: 1 год. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА .  

Краткая характеристика содержания учебного предмета Действия с предметами. 

Деятельность с разборными игрушками Собирание вкладных кубов (3 куба, разных по 

величине). Складывание трехместной матрешки, осмысленное соотнесение ее частей (не 

переворачивая вниз головой и т.д.). Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень, 

отбирая их строго по убывающей величине (пирамида из трех колец). Действия с 

предметами. Элементарное конструирование Складывание из счетных палочек 

простейших фигур (совместно, по подражанию и по образцу): ворота; дорожки, тропинки; 

окно, домики; конура; грибок, качели; стульчик. Обыгрывание выполняемых действий 

под руководством учителя. Складывание разрезных картинок из двух частей, разрезанных 

по вертикали или горизонтали, с предварительным рассматриванием целостного 

изображения. Постройки из детских наборов строительного материала (по показу и 

одновременной словесной инструкции сопряженно с учителем): - башня из четырех кубов 

одинакового размера; - дорожка из брусков одинакового размера; - башня из трех кубов 

разного размера (по убывающей величине); - башня из пяти кубов разного размера (по 

убывающей величине); - ворота; - гараж; - дом; - стол, стул; - забор; - мост. Выполнять эти 

постройки из одноцветных деталей, одновременно выбирая их из массы разноцветных; 

строить из разноцветных деталей по имеющемуся образцу или по словесной инструкции 

(например, стены дома зеленые, крыша красная). По окончании работы постройки 

обыгрываются. Действия с предметами. Работа с мозаикой Дети должны уметь правильно 

обращаться с этой мозаикой: брать аккуратно тремя пальцами правой руки, поворачивать 

ножкой к панели, придерживать панель левой рукой, плотно вставлять ножку в отверстие 

панели. Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из массы разноцветной 

мозаики (плотно, без выкладывания узора). Выкладывание прямого ряда из мозаики 

одного цвета. Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. 



 

Действия с материалами. Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин) 

Лепка Педагог учит детей правилам работы с глиной или пластилином, правильному 

положению рук - обе руки до локтя на столе, учит правильным движениям рук, пальцев в 

процессе работы. При лепке учителем на глазах у детей узнавать предметы в лепке. Дети 

должны получить следующие навыки в работе с глиной (или пластилином): - разминать 

глину; - раскатывать прямыми движениями ладоней (палочки) в руках и на подкладной 

доске; - раскатывать кругообразными движениями ладоней (мяч); - вдавливать углубления 

на поверхность шара (яблоко); - делить глину на части; - сплющивать между ладонями 

(лепешки, блины, шляпка гриба); - соединение концов палочки в кольцо, с примазыванием 

места соединения (баранки, гриб со шляпкой, снеговик); - лепить буквы: А, О, У. 

Скатывание шара из пластических материалов на подкладной доске и в ладонях. 

Совместное с педагогом изготовление предметов шаровидной формы: большой и 

маленький мячи; конфеты-шарики разного цвета и размера; бусы, колобок, фрукты. 

Делить глину на две неравные части; лепить шар и делать из него круг (лепешка, блин). 

Уметь при лепке использовать правильные представления о величине и форме. 

Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. Понимать и употреблять 

эти слова, выполнять с ними действия. Изготовление совместно с педагогом из палочек на 

основе образца: забора из палочек (столбиков) одинаковой длины и толщины; лесенки; 

больших и маленьких бубликов; колец одинакового (разного) диаметра и цвета; цепочки 

из колец; пирамидки из колец; геометрических фигур. Действия с материалами. Работа с 

бумагой и фольгой Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой 

и фольгой: сминание; разглаживание ладонью; разрывание; отрывание небольших 

кусочков; сгибание по прямым линиям произвольно (в любом направлении); разгибание и 

разглаживание листа по месту сгиба. Свойства бумаги и фольги. Цвет бумаги и фольги. 

Наблюдение за использованием бумаги и фольги. Сминание отходов бумаги (фольги) в 

комки, помещение их в корзину для мусора. Изготовление шариков из тонкой (газетной) 

бумаги, фольги, выполнение с ними игровых действий. Обертывание тонкой цветной 

бумагой, фольгой небольших предметов шаровидной и цилиндрической формы: конфеты 

в обертке, «волшебная палочка», вазочка — стакан, обернутый фольгой. Складывание 

бумаги (фольги). Приемы складывания: расположение листа на столе; сгибание части 

листа; совмещение сторон и углов листа; проглаживание линии сгиба. Участие в 

изготовлении педагогом летающих игрушек (проглаживание линии сгиба), выполнение с 

ними игровых действий. Складывание бумажных салфеток. Размещение их в 

салфетницах. Составление наборов цветной бумаги (3—4 листа). Складывание 

прямоугольных полосок бумаги вдвое. Составление из них с помощью педагога 

«книжечек». Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои игрушки», «Листопад», 

«Овощи рассыпались» и др. Составление предметных изображений, состоящих из одной 

части. Узнавание, нахождение, показывание, называние предметных изображений, 

накладывание их на контурное изображение, включение в несложные композиции. 

Предметная аппликация из готовых форм: «Солнышко лучистое», «Румяный колобок», 

«Пушистая елочка», «Мой кораблик», «Воздушный шарик» и др. Действия с материалами. 

Работа с нитками и тканью. Знакомство с тканью. Действия с тканью: захват, удержание, 

сминание, разглаживание, вытягивание. Обыгрывание выполняемых действий с помощью 

учителя. Наблюдения за шитьем и пришиванием пуговиц, выполняемым педагогом. 

Применение ниток. Свойства ниток: толщина, цвет, прочность. Разрывание тонких, 

непрочных ниток. Наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, из пластмассы. 

Сматывание ниток в клубок. Размотка трикотажного срыва. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к переходу от совместных действий к подражательным, 

а затем к самостоятельным. Показателем усвоения обучающимися программы 

коррекционного курса является динамика овладения детьми различными действиями с 



материалами и предметами. Личностные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью. 3.1. Личностные 

результаты: - формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному 

миру; - овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой 

и трудовой деятельности. - минимальный опыт конструктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; - уметь взаимодействовать в группе в процессе учебной, 

игровой, других видах доступной деятельности. - владеть навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия - опыт конструктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; - уметь взаимодействовать в группе в 

процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности; - потребность 

участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 3.2. Предметные результаты 

результаты коррекционного курса "Предметнопрактические действия". Предметно-

манипулятивные действия: - умение выполнения по подражанию, с помощью учителя и 

самостоятельно следующих действий: - собирание листов бумаги, монет; - открывание и 

закрывание ящиков, водопроводных кранов; - подбор крышек к разным по размеру 

коробкам; открывание и закрывание сосудов с завинчивающимися крышками, пробками; - 

пользование клавишными и кнопочными выключателями; - заполнение мелкими 

предметами сосудов с широким и узким горлышком; - набирание ложкой сахара (крупы); 

- опускание больших (маленьких) шаров в соответствующие отверстия; - нанизывание 

колец на штырь; - нанизывание крупных бус на проволоку, шпагат, тонкий шнур; - 

нанизывание колец пирамидки с учетом цвета; удерживание предмета одной (двумя) 

руками, подбрасывание его, толкание; - складывание трех составной матрешки. - Умение 

использования в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: - умение выбирать 

предметы различной длины для доставания объекта, находящегося в труднодоступном 

месте (достать мяч из-под шкафа, дивана); - умение использования ключа (задвижки) для 

закрывания, открывания двери. - Обучение ощупыванию предметов двумя и одной рукой. 

Узнавание знакомых предметов на ощупь (при выборе из 2—3). - Умение поиска 

предметов в окружающем пространстве; - умение нахождения собственных вещей, 

учебных принадлежностей, предметов личного пользования. Нахождение парных 

предметов. Нахождение предметов, соответствующих показанной картинке. - Умение 

выполнения подражательных движений рук: «Мельница», «Замочек», «Бокс», «Топор». 

Воспроизведение действий, движений, изображенных на картинке. Упражнения для 

пальцев рук. - Умение выполнения подражательных действий со сменой вида движений: 

«стучим — прячем». Действия с предметами разного цвета, формы, величины. - Умение 

узнавания, различение и называние предметов по цвету (основные цвета), форме, размеру. 

- Умение группировки по цвету (размеру) предметов двух контрастных цветов (размеров). 

– Умение раскладывания их в коробки, ведерки, стаканы соответствующего цвета 

(размера). - Умение раскладывания однородных предметов разных форм на две группы. - 

Умение сравнения предметов. Нахождение такого же предмета в группе других предметов 

по качественному признаку — цвет (форма, размер). - Умение чередования предметов 

через один элемент. - Умение размещения плоскостных вкладок типа «доски Сегена» (3—

5 фигур). - Умение узнавания и различения предметов по размеру (длинный — короткий). 

- Умение различения на ощупь величины предметов (большой, маленький) при выборе из 

двух резко контрастных по величине. Действия с предметами. Деятельность с разборными 

игрушками. - Умение собирания вкладных кубов (5-7 кубов, разных по величине). - 

Умение складывания трех- и пятиместных матрешек, осмысленное соотнесение их частей 

(верх -низ). - Умение подобрать и сложить каждую матрешку отдельно, расположить их в 

ряд по величине, разобрать и собрать все вместе, вложив одну в другую. - Умение 

собирания по величине пирамиды из 5-8 колец, не теряя принципа подбора, соотнося 

кольца, незначительно различающиеся по величине, путем наложения. - Умение 

собирания пирамид с более сложным принципом построения: пирамида с кольцами, 

имеющими разный диаметр верхней и нижней поверхности кольца (требуется 

определенное положение кольца при его нанизывании на стержень); пирамида с 



расположением колец сначала по возрастающей величине, затем по убывающей. Действия 

с предметами. Элементарное конструирование Повторение и закрепление умений, 

приобретенных в I классе. - Умение работать со строительным материалом. - Умение 

складывания из счетных палочек (спичек и других материалов) различных фигур по 

показу, образцу и словесной инструкции: дерево, куст, елочка, кормушка, лестница. – 

Умение накладывания счетных палочек на их контурное изображение с учетом цвета: 

флажок, травка, колодец, качели. - Умение складывания по подражанию и по образцу 

разрезных картинок из 2—3 частей, разрезанных по диагонали; из 4—5 частей, 

разрезанных по горизонтали и вертикали, с помощью учителя. Действия с предметами. 

Работа с мозаикой. Повторение и закрепление умений, приобретенных в I классе. - 

Умение выкладывания по подражанию и по образцу: - прямого длинного ряда из 

одноцветной мозаики; - двух параллельных длинных прямых рядов из мозаики двух 

цветов; - чередующегося ряда через один элемент (красный — синий — красный — 

синий); - Умение выкладывания узоров с соблюдением цвета. Действия с материалами. 

Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин). - Умение формования 

пластических материалов различными формами. - Умение отщипывания пальцами 

кусочков пластилина и скатывание мелких шариков. - Умение лепить мелкие 

шарообразные предметы из теста и пластилина. - Умение сплющивания шара между 

ладонями. - Умение лепки по подражанию и по образцу предметов плоской формы: 

лепешки, блины, шляпки грибов. - Умение вдавливания небольших углублений на 

поверхности шара большим (указательным) пальцем. - Умение раскатывания шара в 

ладонях в овал и конус. - Умение сплющивания и вытягивания шара для получения 

грушевидной формы. Действия с материалами. Работа с бумагой и фольгой. Закрепление 

приобретенных в I классе навыков работы с бумагой и фольгой. - Упражнения с бумагой и 

фольгой: - умение сгибания листа пополам; - умение складывания листа бумаги, фольги с 

угла на угол, по средней линии; - умение разглаживания листа от центра к краю; - умение 

разрывания бумаги, фольги по сгибу. Действия с материалами. Работа с нитками и тканью 

Закрепление приобретенных в I классе навыков работы с нитками и тканью. Действия с 

тканью: - умение складывания в коробку, мешок; - умение заворачивания в ткань, 

различную по фактуре, предметов разной формы; - умение укрывания (раскрывание) 

тканью куклы, себя самого, товарища. - умение разрывания ниток (нитей) разной длины и 

толщины. - умение наматывания ниток на картонку, катушку, сматывание в клубок. –  

умение скручивания нескольких толстых ниток в одну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по альтернативной коммуникации составлена в соответствии с 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) У обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное 

развитие. В этой связи обучение обучающегося речи с использованием альтернативных 

(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в 

случае ее отсутствия.  

Цель обучения: Целью программы «Альтернативная коммуникация» является 

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.  

Задачи обучения: Основными задачами коррекционной работы являются выбор 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным 

средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Альтернативная 

коммуникация» отводится  1час в неделю (34 ч/в год). Сроки реализации программы: 1 

год. 2. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Краткая характеристика содержания учебного предмета. Коммуникация с 

использованием невербальных средств. Указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с 

использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение 

удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за 

помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием 

звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 

приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 

чёрно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием технических устройств. Привлечение внимания, выражение 

согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием 

коммуникативной кнопки. Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях с использованием пошагового 

коммуникатора. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 



рассказывание с использованием коммуникатора. Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера (планшетного 

компьютера). Развитие речи средствами невербальной коммуникации. Импрессивная речь. 

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

собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, обучающихся класса, 

педагогических работников. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Понимание обобщающих понятий 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй). 4 Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов 

в предложении (в, на, под, из, из-за). Понимание простых предложений. Понимание 

сложных предложений. Понимание содержания текста. Экспрессия с использованием 

средств невербальной коммуникации. Сообщение собственного имени посредством 

напечатанного слова (электронного устройства). Сообщение имен членов семьи 

(обучающихся класса, педагогических работников класса) посредством напечатанного 

слова (электронного устройства). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма). Использование графического изображения (электронного устройства) 

для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы). Использование графического изображения (электронного устройства) 

для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно). Использование напечатанного слова (электронного устройства) 

для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о 

прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о себе с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Чтение и письмо. Глобальное чтение. Узнавание 

(различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. На уроках Альтернативная коммуникация в 2 классе формируются 

следующие личностные результаты:  

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я";  

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

Пояснительная записка 
 

  Адаптированная рабочая программа по курсу «Двигательное развитие» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной 

адаптированной программы «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью» (вариант 2) под редакцией Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой 

(СПб, 2011); так же в соответствии со следующими  нормативно – правовыми 

документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации от 6 октября 2009г № 373, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 10602, 29 

декабря 2014г. № 1643; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 

1577; 

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета повышение двигательной активности у детей с нарушением  умственных 

способностей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи: 

1)  развивать всесторонне гармонично  и социализировать учащихся; 

2) формировать необходимые в разнообразной двигательной деятельности знания, 

умения, навыки и воспитывать сознательное отношение к их использованию; 

3) совершенствовать двигательные, интеллектуальные, волевые и эмоциональные навыки; 



4) воспитывать нравственные качества, приучать к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Многие дети с нарушением интеллекта большую часть времени проводят дома, где 

в основном лишены движений, которые необходимы для нормального физического 

развития, для укрепления здоровья, для приобретения жизненно важных знаний, умений, 

физических качеств. В процессе двигательной деятельности (на занятиях по физкультуре) 

ребенок обогащает знания о физическом упражнении, о возможностях управления 

собственным телом, о роли движения в его жизни. Нормализация физического состояния - 

один из важнейших аспектов социализации такого ребенка. Физическая 

подготовленность, двигательный опыт, готовность к обучению, качественные и 

количественные характеристики двигательной деятельности учащихся чрезвычайно 

вариативны.  

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 нарушением интеллекта. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют 

значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на 

содержании и методике уроков по двигательному развитию. Замедленность психических 

процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает 

чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. При обучении 

учитывается неоднородность состава класса (группы) и осуществляется индивидуальный 

подход к учащимся.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план по предмету «Двигательное развитие» входит в обязательную часть 

учебного плана организации, в одну из шести  образовательных областей -  «Физическая 

культура». Общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся 

определён требованиями стандарта. 

В учебном плане предмет представлен с расчетом 1час в неделю, 34 часа в год. 

Достаточный и минимальный уровень освоения учебного предмета 

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

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



Освоение двигательных навыков, координации движений. 

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

Умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) в процессе 

выполнения физических упражнений. 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью. 

Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость 

после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

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

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

Наличие интереса к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности. 

Наличие интереса к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм и др. 

Получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых результатов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательной программы представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

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

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 



5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты  должны отражать 

1. правильное выполнение упражнений; 

2. расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями и 

использование их в качестве средств укрепления здоровья; 

3. формирование элементарных знаний анатомии человека, о законах 

жизнедеятельности организма человека, о физиологическом и психологическом 

воздействии тех или иных упражнений; 

4. Знакомство со специальной терминологии физических упражнений. Обучение 

специальной терминологии физических упражнений; 

5. Обучение и применение дыхательной гимнастики. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 



Контроль предметных результатов предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета обучающимся и не подразумевает его сравнение с 

другими детьми. 

Освоение коррекционного курса «Двигательное развитие» направлено на 

формирование следующих базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

- обращаться за помощью и принимать помощь. 

Регулятивные учебные действия 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя;   

- выполнять задания в соответствии с определенными характеристиками: 

• выполнение задания полностью (от начала до конца); 

• выполнение задания с заданными качественными параметрами; 



• переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

 

Познавательные учебные действия 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов с помощью 

учителя; 

- ориентироваться на листе бумаги, у доски под руководством учителя; 

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 

- называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); 

- группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с 

помощью учителя; 

- уметь соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности; 

- использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

- уметь соблюдать правила техники безопасности. 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой формирования 

базовых учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение коррекционного занятия «Двигательное 

развитие» предполагает использование: 

 

1. шведская стенка; 

2. ковровое покрытие; 

3. настольный теннис; 

4. скамейки гимнастические длиной 2,5 м; 

5. мячи резиновые разных диаметров; 



6. мячи мягкие набивные; 

7. кегли; 

8. обручи; 

9. скакалки разной длины;  

10. флажки, ленты; 

11. мешочки с песком; 

12. музыкальное сопровождение. 

Технологии обучения 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе 

коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 



Учебно-методический комплекс: 

 Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. 

Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. Евсеева, СПбГАФК им. П. Ф. 

Лесгафта. СП., 2003.  

 Адаптивная физическая культура в школе : начальная школа /Автор-составитель О. 

Э. Аксенова ; под общей ред. С. П. Евсеева. – СПб.: изд-во СПбГАФК имени П.Ф. 

Лесгафта, 2003. - 240 с.  

 Адаптивный спорт для лиц с нарушениями интеллекта : методическое пособие. 

Изд. 2-е доп. – М. : Советский спорт, 2004. – 96 с 

 Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Спб ЦДК. 2011.  

 Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. П. Матвеев, Б. 

Шляпин. – М.: ФиС, 1991. – 542 с. 

 Нарзулаев, С. Б. Технология обучения лыжному спорту детей с ограниченными 

 возможностями здоровья : учебно-методическое пособие / составители: С. Б. 

Нарзулаев Ю. Т. Ревякин, С. В. Семенова. - Томск : ТГПУ, 2008. – 55 с. 

 Новичихина, Е.В. Особенности методики обучения подвижным играм неслышащих 

детей младшего школьного возраста // Адаптивная физическая культура. - 2006. - 

No 3. - С. 9 - 13. 

 Программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 

под редакцией И.М. Бгажноковой, Издательство М., «Владос», 2011. 

 Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник / под ред. С. П. 

Евсеева. – М. : Советский спорт, 2007 

  Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями 

развития/Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, М.: Советский спорт, 2002. 

 Шапкова, Л. В. Средства адаптивной физической культуры: Методические 

рекомендации по физкультурно-оздоровительным и развивающим занятиям детей 

с отклонениями в интеллектуальном развитии / Л. В. Шапкова; под ред. проф. С.П. 

Евсеева.- М. : Советский спорт, 2001. - 152 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями, вариант 2) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС с УО), отраженными в 

АООП по варианту 2, и следующими нормативно-правовыми документами: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  

-Федерации от 6 октября 2009г № 373, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г № 1241, от 

22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 10602, 29 декабря 2014г. № 1643; 

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 1577; 

-приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

-письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

Цели и задачи курса 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 

- формирование умения воспринимать и представлять предметы и явления, 

способствующие совершенствованию процессов рисования, лепки и развития речи, и, 

выделять в них самое существенное, характерное (признаки, качества); 

- обучение  применению полученных знаний в практической и познавательной 

деятельности. 

формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия цвета, 

звуков, особых свойств предметов; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 



- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

Общая характеристика курса. 

Программа курса коррекционных занятий «Сенсорное развитие» необходима для 

создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков и для правильного формирования многогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности, способствующая 

оптимизации психического расстройства ребенка и более эффективной социализации его 

в общении. 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих умственно отсталым детям 

недостатков сенсорного развития и формирования у них относительно сложных видов 

психической деятельности. 

Программно-методический материал включает следующие разделы: 

1. «Развитие зрительного восприятия» 

2. «Развитие слухового восприятия» 

3.«Развитие кинестетического и кинетического восприятия» 

4. «Развитие восприятия формы, величины и цвета» 

5. «Развитие восприятия запаха и вкуса»  

6. «Развитие восприятия пространства и времени»  

7. «Развитие моторики и графомоторных навыков».  

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка. 

Содержание программы. 

Развитие зрительного восприятия. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

-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. 

Далее следует работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

- узнавание и различение цвета, формы и величины объекта; 

- сравнение и группировка предметов по одному или более признакам. 

Игры с фонариком «Где зажегся огонек?»,«Путешествуем вместе». Игры с 

воздушными шарами «Не дай шарику упасть!». «Что изменилось?». «Найди половинку». 

«Сложи узор». «Незаконченные изображения». «Наложенные изображения». «Точечные 

изображения». «Найди тень. 

Развитие слухового восприятия. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

- локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, плеча, 

талии; 



- прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука; 

-локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-соотнесение звука с его источником; 

-нахождение объектов, одинаковых по звучанию; 

-различение речевых и неречевых звуков. 

  «Откуда звук?». «Угадай инструмент». «Найди пару». «Повтори». «Танцуй - 

замри» «Жмурки». 

Развитие кинестетического и кинетического восприятия. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

-адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека; 

-адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по температуре, 

фактуре, вязкости; 

-адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов; 

-адекватная реакция на давление на поверхность тела; 

-адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное), 

-адекватная реакция на положение частей тела. 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость); 

-согласованность действий и движений разных частей тела; 

-целенаправленность и выразительность движений. 

Имитационные упражнения: бабочка летает, обезьянка прыгает, кенгуру скачет, 

мячик подпрыгивает, пружинка распрямляется, маятник раскачивается, рыбка плавает, 

собака идет по следу, ветер дует и т. д. Упражнения выполняются стоя, сидя, лежа; на 

месте и в движении, при сочетании движений туловища, ног с подобными и 

противоположными движениями рук.  

Игры на восприятие предметов в движении: игры в воображаемые снежки, 

камушки (бросаем в море, играем на берегу и др.); передача по кругу воображаемого 

предмета (мяч, кирпич, флажок и др.), рисование орнамента рукой в воздухе и др.  

Игры на восприятие команды в движении: «Стоп-сигнал» - остановка по одному 

сигналу, а по другому сигналу изменение направления движения.  «Сделай как я и замри». 

«Выразительные движения». «Зоопарк». Каждый ребенок изображает какого-либо 

животного. «Иголка и нитка», «Море волнуется», «Чудесный мешочек», «Что в 

мешочке?»,  

Развитие восприятия формы, величины и цвета. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

- фиксация внимания на форме предмета; 

- фиксация внимания на цвете предмета; 

- фиксация внимания на величине предмета; 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение объектов по форме (круглый, квадратный);  

-различение объектов по величине (большой, маленький); 

-различение объектов по цвету (основные цвета радуги); 

Упражнения на восприятие формы предметов: 

«Найди предмет указанной формы». «Рассели по домикам». «Какая фигура лишняя?». 

«Сложи фигуры по образцу».  



Упражнения на восприятие величины предметов: 

«Выложи в ряд». «Строимся по росту». «Спрячь в коробку». «Пирамидка». 

«Матрешки» Упражнения на восприятие цвета предметов: «Какого цвета предмет?». 

«Сложи радугу». «Собери бусы». «Склеиваем вазу» . «Укрась елку». «Раскраски». 

Развитие восприятия запаха и вкуса. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности: 

-адекватная реакция на запахи; 

-адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).  

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение объектов по запаху;  

-узнавание продукта по вкусу; 

-различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

«Определи предмет по запаху» На столе разложены разные предметы: кофе, 

огурец, колбаса, хлеб, лук, цветок, мыло. Дети нюхают эти предметы, затем с закрытыми 

глазами угадывают предмет по запаху. «Баночки с сюрпризом» - на столе стоят 

непрозрачные баночки с крышками, в которых собраны разные пахучие вещества 

(ванилин, кусочек свежей булки, дольки апельсина, кусочек подгнившей картофелины, 

очищенные дольки чеснока, несколько капель лекарства (раствор йода или зеленки), 

цветок и т.п.). Баночки разделите на 2 группы: с приятным и плохим запахом (сначала 

учитель показывает, как можно нюхать запах в баночке). После выполнения упражнения 

выясняем, что можно есть, а что нет. 

«Съедобное-несъедобное» - перед детьми выкладываются вперемешку съедобные 

(конфета, яблоко, кусочек хлеба) и несъедобные предметы (пуговица, шнурок, муляж 

яблока). «Узнай предмет на вкус». 

Развитие восприятия пространства и времени. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

- фиксация внимания на разных частях тела (левая, правая); 

-фиксация внимания на разных частях тела (левая, правая); 

фиксация внимания на расположении предмета (вверху, внизу, под, над, справа, слева и 

т.д.); 

- знакомство с понятиями «части суток», «дни недели». 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

- различение частей тела (левая нога, правая рука, колено, локоть, пятка, щека и т. д.); 

- выполнение действий по инструкции (повернуться назад,  дойти до двери, повернуть 

направо, дойти до окна и т.д.) 

- использование моделей частей суток, дней недели. 

«Покажи правильно». «Укрась елку». «Я - водитель». «Следопыт». «Муха». 

«Снежинки прилетели». «Рыбки». Для закрепления понятия «Части суток» дети собирают 

модель частей суток, разрезанную на 4 части (в форме круга). Для закрепления понятия 

«Дни недели» дети собирают модель дней недели, разрезанную на 7 частей. 

Развитие моторики и графомоторных навыков 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

- фиксация внимания на ощущениях при выполнении упражнений пальчиковой 

гимнастики; 



- фиксация внимания на мышечных ощущениях при выполнении физических упражнений 

для всего тела; 

- фиксация внимания на мышечных ощущениях при действиях с предметами. 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

- выполнение действий с мелкими предметами (пуговицы, бусины, крупы, прищепки и 

т.д.); 

- выполнение действий со спортивными снарядами (мячом, обручем и т.д.) 

  -использование по назначению карандаша, ручки, кисточки и т.д. 

Игры с мячом: подбрасывание вверх, удары об пол, о стену,  кидание мяча друг 

другу. Игры типа «Тир»: попадание в цель различными предметами (мячом, стрелами, 

кольцами). Ходьба по дорожке следов, по нарисованной линии, прыжки на одной и двух 

ногах, повороты направо и налево по показу учителя. Бег на коленках (четвереньках), 

ползание под натянутой веревкой. 

Пальчиковая гимнастика: «Гнездо» - пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить 

одни к другим, большие пальцы убрать внутрь ладоней.  «Фонарики» - руки поднять 

вверх, кисти рук опустить, опущенные пальцы раздвинуть, тянуть вниз, имитируя форму 

фонарика. «Замок» - соединить пальцы обеих рук в замок, на слова «чик-чик» (поворот 

ключа) разъединить. «Олень здоровается» - скрещенные руки поднять вверх, пальцы 

широко раздвинуть, головой и руками делать легкие полунаклоны вперед. «Пальчики 

здороваются» -  на счет 1, 2, 3, 4, 5 соединяются кончики пальцев обеих рук - большой с 

большим и т. Д.  «Пальцеход» - на плотном ковролине нашито 20 пуговиц - по 10 в 2 ряда. 

Ребенок нажимает указательными пальцами обеих рук на пуговицы, имитируя ходьбу.  

«Соревнования по бегу» - средний и указательный пальцы правой, затем левой, далее 

обеих рук изображают ноги бегунов (на столе).  «Посчитай-ка» - сжать руку в кулачок, 

считать пальцы, разгибая их (сначала на правой руке, затем на левой). 

Упражнения с предметами: составление контуров предметов из палочек (стол, дом, 

треугольник, машина), тренажеры-шнуровки «Чудо пуговица»,  нанизывание на шнурок 

пуговиц, крупных бусин, сортировка бобов, фасоли, гороха, а также перебор крупы 

(пшено, гречка, рис),  застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, крючков; 6) 

завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у пузырьков, баночек, надевание и 

снимание колечка су-джок (массаж пальца),  комканье платка (носовой платок взять за 

уголок одной рукой и вобрать в ладонь пальцами только одной руки), прикрепление 

бельевых прищепок,  нахождение спрятанных предметов в «сухом бассейне»,  катание 

мячей-ежиков (с шипами). Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на коррекционный предмет «Сенсорное 

развитие» отводится во 2 классе 68 часаов (2 часа в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения. 

Личностные планируемые результаты: 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

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

неспецифических жестов. 

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

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения. 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом. 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения. 



- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

- Умение использовать усвоенный словарный, невербальный и жестовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв. 

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;  

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

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

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

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

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

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

стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

2 класс  

- точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога;  

- выполнять выразительные движения; 

 - согласовывать движения руки и глаза, обеих рук;  

- рисовать и обводить по трафарету, штриховать;  

-  определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их 

словом;  

- различать и называть основные цвета и их оттенки;  

-  конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур;  



  - узнавать предмет по части;  

  определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) и 

называть их;  

 - находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках;  

  делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений; 

 -  различать вкусовые качества;  

 - сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания;  

-  различать характер мелодии;  

 - ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; - соотносить времена 

года с названиями месяцев;  

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения. 
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Рабочие программы по предметам(речь и альтернативные 

коммуникации,математические представления,окружающий природный 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

составлена в соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

У обучающихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций (коммуникативной, 

познавательной, регулирующей). У многих обучающихся с ТМНР устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно 

затруднено либо невозможно. В связи с этим, обучение обучающихся речи и 

коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых 

механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 

и социального общения.  

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. Смыслом обучения социальному 

взаимодействию с окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных 

пределах для обучающегося. Для этого организуется специальная работа по введению 

ребенка 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.  

Учёт воспитательного потенциала уроков  предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» реализуется через задачи: 

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовнонравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

  применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся;  

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

 

 



                           Содержание учебного предмета 

 

Большинство разделов программы по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» изучается ежегодно, благодаря чему программа обеспечивает 

необходимую систематизацию знаний. Программный материал расположен 

концентрически и включает в себя следующие разделы 

 - "Коммуникация",  

- "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации", 

 -"Чтение и письмо".  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Коммуникация 22 

2 Экспрессия 19 

3 Импрессивная речь 18 

4 Экспрессивная речь 30 

5 Чтение и письмо 6 

6 Предпосылки к чтению и письму 12 

7 Начальные навыки чтения и письма 25 
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Раздел "Коммуникация". 

 Коммуникация с использованием вербальных средств. Группа детей с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью крайне неоднородна, поэтому каждый год по 

предмету «Речь и альтернативная коммуникация» дублируются темы с целью овладения 

или закрепления полученных знаний и навыков. Установление контакта с собеседником: 

установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния 

собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением). 

 Коммуникация с использованием невербальных средств. Указание взглядом на 

объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием 

мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; 

выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 

обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, 

обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением 

предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения. 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации».  

 Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, 

обучающихся класса, педагогических работников. Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Понимание 

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

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 



тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за). Понимание простых предложений. Понимание 

сложных предложений. Понимание содержания текста.  

 Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по 

звуковому составу слов (мама, папа, дядя). Называние собственного имени. Называние 

имен членов семьи (обучающихся класса, педагогических работников класса). Называние 

(употребление) слов, обозначающих предмет 

 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Сообщение 

собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Сообщение имен членов семьи (обучающихся класса, педагогических работников класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства).  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Речь и альтернативная коммуникация» отводится  часа в 

неделю. Курс рассчитан на 33 учебные недели-132 часа. Продолжительность учебных 

занятий-40 минут. 

 

 

              Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

.Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. На уроках «Речь и альтернативная коммуникация» во 2 

классе формируются следующие личностные результаты: 

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

личного опыта обучающегося: понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; умение самостоятельно 

использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях.  

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными 

:  Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

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

других графических знаков. 

  Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами). 3. Умение 

пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

  Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.  

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

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

  Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями 

объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом Копирование с образца отдельных 

букв, слогов, слов. 

  Начальные навыки чтения и письма.  

 Умение выполнять написание букв (А, У,О,М) (слогов, слова).  



  слушание учителя;  слушание и анализ ответов обучающихся; 

  просмотр видеоматериалов, обсуждение увиденного и анализ;  

 выполнение упражнений; 

  наблюдение; 

  работа с учебником, раздаточным материалом;  

 самостоятельная работа, работа в парах, группах; 

  оценивание своих учебных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Математические представления» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

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

и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний.  

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. Знания, умения, навыки, 

приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, 

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

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических 

задач.  

 Учёт воспитательного потенциала уроков Воспитательный потенциал предмета 

«Математические представления» реализуется через задачи: 

  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. Привлечение 

внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: — обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, 

которые изучаются в данный момент на уроке; на представителей ученых, связанных с 

изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей 

страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;  

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовнонравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе  

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

 Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся.  

 Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.  

 Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания. 

  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

форме включения в урок различных исследовательских заданий и задач, что дает 

возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

  

  Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет 

«Математические представления» отводится 4 часа в неделю (136ч/в год). Сроки 

реализации программы: 1 год.  



 Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Формирование временных представлений                       23 

2 Формирование количественных 

представлений 

20 

3 Формирование представлений о величине 20 

4 Формирование представлений о форме 24 

5 Формирование пространственных 

представлений 

45 
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Краткая характеристика содержания учебного предмета Содержание учебного 

предмета "Математические представления" представлено следующими разделами: 

"Количественные представления", "Представления о форме", "Представления о величине", 

"Пространственные представления", "Временные представления".  

Раздел «Пространственные представления»: Ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ 

(внизу), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения 

предметов в пространстве: сверху (вверху), снизу (внизу). Перемещение в пространстве в 

заданном направлении: вверх, вниз, вперед, назад. Ориентация на плоскости: вверху 

(верх), внизу (низ), верхний край листа, верхняя часть листа. Составление предмета 

(изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): 

снизу-вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, 

последний. Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Раздел «Представление о форме»: Узнавание (различение) геометрических тел: 

«шар», «куб». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: квадрат, круг. Соотнесение 

геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с 

геометрической фигурой (квадрат, круг). Сборка геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(круг, квадрат). Штриховка геометрической фигуры (квадрат, круг). Обводка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (квадрат, круг, по 

точкам). Рисование геометрической фигуры (круг, квадрат). 

 Раздел «Представления о величине»: Различение однородных (разнородных по 

одному признаку) предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине 

способом приложения (приставления), "на глаз", наложения. Определение среднего по 

величине предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда 

по убыванию (по возрастанию). Раздел «Количественные представления»: Нахождение 

одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое 

множество. Различение множеств ("один", "много", "мало", "пусто"). Раздел «Временные 

представления». Узнавание частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: вчера, 

сегодня, завтра. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. 

Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение 

людей по возрасту.  

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного материала  

 

На уроках Математические представления в 1 классе формируются следующие 

личностные результаты: 

 1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

 2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 12)умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности;  

13) умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

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

доступных ребенку пределах, счет.  

15)умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой; 

 16) умение пересчитывать предметы в доступных пределах;  

17) умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

Важным аспектом обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями 

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 и 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", 

 "Объекты неживой природы", 

 "Временные представления".  

Задачи воспитательного потенциала уроков Воспитательный потенциал предмета 

«Окружающий природный мир» реализуется через: 

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; 

  включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

 использование воспитательных возможностей содержания урока через подбор 

соответствующих заданий;  

 применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командному взаимодействию с одноклассниками. 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Окружающий 

природный мир» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). Сроки реализации программы: 1 

год. 

   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Растительный мир 22 

2 Животный мир 22 

3 Объекты природы 11 

4 Временные представления 11 

  66 

 



  

Краткая характеристика содержания учебного предмета Содержание учебного 

предмета "Окружающий природный мир" представлено следующими разделами: - 

«Растительный мир»; -«Животный мир»; -«Объекты неживой природы»; -«Временные 

представления». 

 1. Раздел «Растительный мир»: 3 Узнавание (различение) растений (дерево, куст, 

трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 

цветок). Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, 

каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина). Знание 

особенностей внешнего строения кустарника. Узнавание (различение) лесных и садовых 

кустарников. Знание значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, 

киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей 

фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки 

фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, 

тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 

несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов 

переработки овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, 

крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни 

человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, 

мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вёшенка, шампиньон) по 

внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и 

несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание 

способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных 

растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик) ; знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). 

Соотнесение цветения цветочнодекоративных растений с временем года. Знание значения 

цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых 

растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых растений 

(мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. 

Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). 

Знание значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) 

комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание 

особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в 

жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, 

горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни 

человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. 

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 

колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 

пояса. 2. Раздел «Животный мир»: Знание строения домашнего (дикого) животного 

(голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). 

Знание основных признаков животного. Установление связи строения тела животного с 

его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, 

коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов 

передвижения домашних животных. Объединение животных в группу «домашние 

животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними 

животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, 

поросенок, жеребенок, 4 козленок, ягненок, котенок, щенок). Узнавание (различение) 



животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные 

рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, 

кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 

сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, 

грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 

значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц 

(лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 

строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения 

тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб 

(сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 

строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 

Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 

насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 

осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 

тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 

Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. 3. Раздел «Объекты 

неживой природы»: Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в 

природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. 

Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. 

Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание 

свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, 

неба. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например, уголь, гранит, известняк, 

песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание 

воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание 

реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил 

поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни 5 

человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 

свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем. 

 4. Раздел «Временные представления»: Узнавание (различение) частей суток (утро, 

день, вечер, ночь). Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по 

расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление о неделе как 

о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней 

недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. 

Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с 

временами года. Узнавание (различение) календарей (настенный, настольный и др.). 

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей 

даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 

характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание 

изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих 

в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 



снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с 

временем года. Рассказ о погоде текущего дня.  

. Связь учебного предмета «Окружающий природный мир» с базовыми учебными 

действиями Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению предмета «Окружающий природный мир» 

и включает следующие задачи: 

 Требования Стандарта Планируемые результаты образовательной деятельности 1. 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся - входить и выходить из 

учебного помещения со звонком - ориентироваться в пространстве класса, зала, учебного 

помещения, пользоваться учебной мебелью; – адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) – организовывать 

рабочее место; – принимать цели и произвольно включаться в деятельность; – следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; – передвигаться по школе; – находить 

свой класс, другие необходимые помещения. 2. Формирование учебного поведения: – 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание). 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. На уроках окружающего природного мира в 2 классе формируются 

следующие личностные результаты:  

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я";  

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

  формирование уважительного отношения к окружающим;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 3.2. Предметные результаты характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности.  

Основные требования к умениям обучающихся  

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

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

3) Элементарные представления о течении времени  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Человек» составлена в соответствии с АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). Рабочая программа сформирована с учётом рабочей программы воспитания, 

обеспечивает достижение личностных и предметных планируемых результатов освоения 

АООП в соответствии с требованиями АООП, предусматривает минимальный и 

достаточный уровень овладения предметными результатами. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

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

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметнопрактической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Цель обучения: формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

Задачи обучения: - знакомство с различными материалами и предметами; - 

формирование приемов элементарной предметной деятельности; - формирование навыков 

продуктивной деятельности. Форма проведения занятий: индивидуальная и в парах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Представление о себе 20 

2 Гигиена тела 11 

3 Режим дня                       14 

4 Семья 11 

5 Повторение 10 

 итого  

  66 

 

Занятия по предмету «Человек» проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая роль 

принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. На всех уроках используются следующие принципы: - наглядности, - 

доступности, - практической направленности, - коррекции. 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. 

 

Представления о себе. Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши 

(девушки). Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), 

туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, 

пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека 

(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Называние 

своего имени и фамилии. Называние своего возраста. Сообщение сведений о себе. Рассказ 

о себе. Знание возрастных изменений человека. Гигиена тела. Различение вентилей с 



горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание воды до 

комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и 

температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание 

крана, вытирание рук. Нанесение крема на руки. Вытирание лица. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, 

регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание 

воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица. Чистка зубов. 

Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, 

выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, 

закрывание тюбика с зубной пастой. Расчесывание волос. Вытирание ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание 

ног, смывание мыла, вытирание ног. Обращение с одеждой и обувью. Узнавание 

(различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки 

(перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка 

(платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов 

одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, 

заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. 

Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки. Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание 

(различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения 

головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Выбор одежды для прогулки в 

зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, 

рабочая, домашняя, спортивная). Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, 

демисезонная). Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 

шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого 

рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание 

левого рукава кофты Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта 

одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание 

кофты). Туалет. Сообщение о желании сходить в туалет. Прием пищи. Сообщение о 

желании пить. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Накладывание 

пищи в тарелку. Семья. Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) 

детей и взрослых. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. 

Рассказ о своей семье. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Предмет «Человек» осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к переходу от совместных действий к подражательным, 

а затем к самостоятельным. Показателем усвоения обучающимися программы 

коррекционного курса является динамика овладения детьми различными действиями с 

материалами и предметами. Личностные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью.  Личностные 

результаты: - положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные 

проявления к совместным действиям с учителем; - положительное отношение к игровым и 

предметным действиям (к практическим заданиям).  Предметные результаты освоения 

учебного предмета "Человек". Предметные результаты характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. Основные требования к умениям обучающихся - освоение на элементарном 

уровне простых действий с предметами и материалами -использование в работе 

доступных материалов; -уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной 

деятельности педагога (с привлечением внимания голосом); -уметь захватывать и 

удерживать предмет; -уметь взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 



других видах доступной деятельности; Уметь идентифицировать себя как мальчика 

(девочки). Уметь узнавать (различать) части тела (голова, туловище, руки, ноги. Уметь 

узнавать (различать) части лица человека (глаза, нос, рот). Уметь называть своё имя и 

фамилию. Уметь называть свой возраст. Уметь различать вентили с горячей и холодной 

водой. Уметь вытирать руки полотенцем. Уметь вытирать лицо. Уметь чистить зубы. 

Уметь расчесывать волосы. Уметь вытирать ноги. Уметь узнавать (различать) предметы 

одежды. Уметь узнавать (различать) детали предметы одежды. Уметь узнавать (различать) 

предметы обуви. Уметь узнавать (различать) головные уборы. Уметь расстегивать 

(развязывать) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Уметь снимать 

предметы одежды. Уметь снимать обувь. Уметь застегивать (завязывать) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Уметь надевать предметы одежды. Уметь 

обувать обувь. Уметь сообщать о желании сходить в туалет. Уметь сообщать о желании 

пить. Уметь сообщать о желании есть. Уметь узнавать (различать) членов семьи. Уметь 

узнавать (различать) детей и взрослых. Уметь узнавать (различать) части тела (голова 

(волосы, уши, шея, лицо). Уметь узнавать (различать) части туловища (спина, живот). 

Уметь узнавать (различать) части рук (локоть, ладонь, пальцы). Уметь узнавать 

(различать) части ног (колено, ступня, пальцы, пятка). Знать возрастные изменения 

человека. Знать назначения частей тела. Уметь узнавать (различать) части лица человека 

(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Уметь 

сообщать сведения о себе. Уметь составлять рассказ о себе. Уметь регулировать напор 

струи воды. Уметь смешивать воды до комфортной температуры. Уметь соблюдать 

последовательность действий при мытье и вытирании рук. Уметь соблюдать 

последовательность действий при мытье и вытирании лица. Уметь соблюдать 

последовательность действий при чистке зубов Уметь соблюдать последовательность 

действий при мытье и вытирании ног. Знать назначения деталей предметов одежды. 

Уметь различать сезонную обувь (зимняя, летняя, демисезонная). Знать назначение 

головных уборов. Знать различие сезонных головных уборов. Уметь выбирать одежду для 

прогулки в зависимости от погодных условий. Уметь различать виды. Уметь различать 

сезонную одежду (зимняя, летняя, демисезонная). Уметь наливать жидкость в кружку. 

Уметь накладывать пищу в тарелку. Иметь представление о профессиональной 

деятельности членов семьи. Уметь составлять рассказ о своей семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный  мир» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

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

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметнопрактической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Цель обучения: формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами.  

Задачи обучения: - знакомство с различными материалами и предметами; - 

формирование приемов элементарной предметной деятельности; - формирование навыков 

продуктивной деятельности. Форма проведения занятий: индивидуальная и в парах. 

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Социальный 

мир» отводится 1 час в неделю (33 ч/в год). Сроки реализации программы: 1 год.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Колличкество часов  

1 Ознакомительно-ориентировочные действия 3 

2 Я и моя семья 7 

3 Мои игрушки                         14 

4 Явления природы 5 

5 Квартира.двор,дом 4 

  33 

 

 

 Занятия по предмету «Окружающий социальный мир» проводится 1 раз в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, 

которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. В процессе урока 

учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, 

дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую 

(хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, 

рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и 

закреплению представлений. Индивидуальные формы работы на занятиях по 

формированию математических представлений органически сочетается с фронтальными и 

групповыми. Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и 

задачами урока-занятия, с учетом уровня развития математических представлений и речи 



детей. На всех уроках используются следующие принципы: - наглядности, - доступности, 

- практической направленности, - коррекции.  

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. Программа 

представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор» , «Продукты питания», 

«Школа», «Транспорт», «Предметы быта», «Город», «Традиции и обычаи», «Страна». 

Квартира, дом, двор. Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), 

каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест 

общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, 

нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др. 

Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не 

заходить в лифт с незнакомым человеком. Узнавание (различение) помещений квартиры 

(комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, 

балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего 

домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего 

домашнего адреса (на слух, написанного). Узнавание (различение) вредных насекомых 

(муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, 

который приносят вредные насекомые. Узнавание (различение) предметов посуды: 

тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. 

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

принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, на школьной территории, в 

распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о 

школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 

карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, 

пластилин ит.д.). Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 

Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) 

распорядка школьного дня. 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. Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа).Знание 

назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. 

Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.).Узнавание (различение) 

предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание (различении) 

предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи). 

Знание назначения предметов интерьера. Продукты питания. Узнавание (различение) 

напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. 

Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, 

йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание 

упаковок с молочным продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. 

Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), 

требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), 

сосиска, сарделька, котлета, фарш). Узнавание (различение) муки и мучных изделий: 

готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), 

требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, 

рожки). Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад).  

Город. Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал, службы помощи 

(банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, 



одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), жилой 

дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, 

парикмахер, почтальон). Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая 

часть, тротуар).Узнавание (различение) технических средств организации дорожного 

движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), 

светофор).Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил 

поведения на улице. Транспорт. Узнавание (различение) наземного транспорта 

(рельсовый, безрельсовый). Знание назначения наземного транспорта. Узнавание 

(различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Знание 

(называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с 

профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) 

правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального 

транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения 

специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном 

транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из 

автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и 

др.) Традиции, обычаи. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год,23 февраля , 

8 марта, Масленица).Знание школьных традиций. 

 Страна. Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предмет «Социальный мир» осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии) в соответствии с их возможностями к переходу от совместных действий к 

подражательным, а затем к самостоятельным. Показателем усвоения обучающимися 

программы коррекционного курса является динамика овладения детьми различными 

действиями с материалами и предметами. Личностные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью. 

Личностные результаты: - положительное отношение к учителю, эмоционально-

положительные проявления к совместным действиям с учителем; - положительное 

отношение к игровым и предметным действиям (к практическим заданиям). Предметные 

результаты освоения учебного предмета "Окружающий социальный мир". Предметные 

результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Основные требования к умениям 

обучающихся - освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и 

материалами -использование в работе доступных материалов; -уметь фиксировать взгляд 

на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с привлечением внимания 

голосом); -уметь захватывать и удерживать предмет; -уметь взаимодействовать в группе в 

процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности; -знать функциональное 

назначение помещений квартиры; - знать правила учебного поведения; - знать назначение 

предметов посуды; - знать свойства бумаги, дерева; - знать назначение наземного 

транспорта; - знать названия профессий людей; - знать правила поведения в общественном 

транспорте; - знать назначение специального транспорта; - знать профессии людей, 

работающих на специальном транспорте; - знать место посадки и высадки из автобуса; - 

знать традиции и атрибуты праздников; - знать школьные традиции; - знать название 

государства, в котором мы живем, государственной символики. - уметь узнавать 

(различать) предметы и виды мебели; - уметь узнавать (различать) предметы посуды; - 

уметь узнавать (различать) напитки по внешнему виду, на вкус, мясные продукты, - уметь 

узнавать свойства бумаги; - уметь узнавать предметы, изготовленные из бумаги ; - уметь 

узнавать (различать) инструменты, с помощью которых работают с бумагой; - уметь 

узнавать предметы, изготовленные из дерева; - уметь узнавать (различать) инструменты, с 

помощью которых обрабатывают дерево; - уметь узнавать (различать) назначения зданий: 

вокзал, магазин, театр, жилой дом; - уметь узнавать (различать) профессии согласно 

тематике; - уметь узнавать (различать) части территории улицы; - уметь узнавать 



(различать) технические средства организации дорожного движения; - уметь соблюдать 

правила перехода улицы и поведения на улице; - уметь узнавать (различать) наземный 

транспорт; - уметь соотносить деятельности с профессией; - уметь узнавать (различать) 

общественный и специальный транспорт; - уметь пользоваться общественным 

транспортом; - уметь узнавать государственную символику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. Вместе с формированием умений 

и навыков изобразительной деятельности у ребёнка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-

двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию обучающиеся 

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

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор 

изобразительных средств. я выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

Основные задачи: 

  развитие интереса к изобразительной деятельности, 

  формирование умений пользоваться инструментами,  

 обучение доступным приемам работы с различными материалами, обучение 

изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

  развитие художественно-творческих способностей. 

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет 

«Изобразительная деятельность» отводится 3 часа в неделю (99 ч/в год). Сроки 

реализации программы: 1 год.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 Краткая характеристика содержания учебного предмета Рисование.  Узнавание 

(различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, мелки, 

карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, 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). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), 



связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при 

рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор 

цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу 

(срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по 

представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник. Лепка. Узнавание 

(различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание (различение) 

инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, нож, 

скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста(глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от 

целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 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. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, 

тканью и др.). Нанесение декоративного материала на изделие. Дополнение изделия 

мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением 

растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых 

сюжетом. Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, 

картон, фольга, салфетка и 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, 4 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. На уроках изобразительной деятельности во 2 классе формируются 

следующие личностные результаты: 

  основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я";  

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 



  формирование уважительного отношения к окружающим;  овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физкультура» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

Базовые положения, касающиеся медико-физиологических и психологических 

особенностей детей разных нозологических групп, типичных и специфических нарушений 

двигательной сферы, специально-методические принципы работы с данной категорией 

детей, коррекционная направленность педагогического процесса определяют 

концептуальные подходы к построению и содержанию частных методик адаптивной 

физической культуры. Актуальность программы: Определяется ее направленностью на 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Цель программы: Оптимизации физического состояния и развития ребенка.  

Задачи:  

1.Образовательные: 

  развитие двигательных функций (способности к самостоятельному 

передвижению); 

  формирование фонда жизненно важных движений и игровой деятельности.  

2. Воспитательные:  

 общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих 

расстройств, преодоление страхов; 

  воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и 

окружающим.  

3. Коррекционно-компенсаторные:  

 преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса. 4. 

Лечебно-оздоровительные и профилактические: охранение здоровья, повышение 

физиологической активности органов и систем профилактика осложняющих расстройств 

(стойких вегетативно-сосудистых и соматических нарушений). 5. Развивающие:  

 повышение толерантности к нагрузке;  

 развитие физических способностей;  

 расширение объема мышечно-двигательных представлений и двигательной 

памяти. 

Место предмета в учебном плане  

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «адаптивная 

физическая культура» в 1 классе отводится 2 часа в неделю 33 учебных недели (66 ч/в 

год).  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Количество часов  

1 Физическая подготовка 15 

2 Коррекционные подвижные игры 10 

3 Лыжная подготовка 13 

  4 Физическая подготовка 23 

  5 Игры с мячом 5 

 итого  

  66 

 



 

 

 

 Краткая характеристика содержания учебного предмета Реализация программа 

осуществляется при создании специальных условий на занятиях адаптивной физической 

культурой. Специальные условия создаются путём применения средств адаптивной 

физической культуры, специальных (коррекционных) приёмов, использования системы 

поощрения, формирования и поддержания мотивации у обучающихся к занятиям и 

выполнению физических упражнений с учётом их индивидуальных возможностей, уровня 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. Средства 

адаптивной физической культуры для занятий с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

Средствами адаптивной физической культуры являются физические упражнения, 

естественно-средовые силы природы и гигиенические факторы. Разделы программы по 

адаптивной физической культуре включают многочисленные физические упражнения, 

позволяющие воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы, вегетативные системы, корректировать недостатки физического 

развития, психики и поведения. В соответствии с педагогическими задачами 

используемые на занятиях адаптивной физической культурой упражненияможно 

объединить в следующие группы: 1.Упражнения, связанные с перемещением тела в 

пространстве: ходьба, прыжки, ползание, передвижение на лыжах, на коньках. 2. 

Общеразвивающие упражнения:  без предметов;  с предметами (флажками, лентами, 

гимнастическим палками, обручами, малыми и большими мячами и др.);  на снарядах 

(гимнастической стенке, кольцах, гимнастической скамейке, лестнице, тренажерах). 3. 

Упражнения на развитие силовых, скоростных, координационных способностей, 

выносливости и гибкости. 4. Упражнения на коррекцию и развитие координационных 

способностей: согласованности движений рук, ног, головы, туловища; согласованности 

движений с дыханием, ориентировки в пространстве, равновесия, дифференцировки 

усилий, времени и пространства, ритмичностидвижений, расслабления. 5. Упражнения на 

коррекцию осанки, сводов стопы, телосложения, укрепления мышц спины, живота, рук и 

плечевого пояса, ног 6. Упражнения лечебного и профилактического воздействия: 

восстановление функций паретичных мышц, опороспособности, подвижности в суставах, 

профилактика нарушений зрения. 7. Упражнения на развитие мелкой моторики кистей и 

пальцев рук. 8. Художественно-музыкальные упражнения: ритмика, базовые 

танцевальные движения, элементы хореографии и ритмопластики. 9. Упражнения с 

речитативами, стихами, загадками, счетом и т.п., активизирующие познавательную 

деятельность. 10. Упражнения, направленные на развитие и коррекцию восприятия, 

мышления, воображения, зрительной и слуховой памяти, внимания и других психических 

процессов.  

Основное содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

состоит из 4 разделов: 

 1. Я и мое тело  

2. Я и мои движения  

3. Я и мое самочувствие 

 4. Адаптивные ситуации.  

и 6 направлений: 1. Построение и ходьба 2. Захват предметов – метание 3. Бег и 

прыжки 4. Ползание, лазание и перелезание 5. Общеразвивающие упражнения (с 

предметами, без предметов, правильная осанка, равновесие) 6. Подвижные и 

коррекционные игры. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Учебный предмет «Адаптивная физкультура» во 1 классе осваивают обучающиеся 

(с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии). Учащиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а 



занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

3.1.Обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа) Личностные:  

проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации своихобразовательных 

потребностей;  положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных 

ситуациях.  владение алгоритмом действий и правилам поведения в учебной ситуации 14 

Предметные:  выполнение движений и действий по речевой инструкции, или по показу 

взрослогосамостоятельно или с помощью взрослого;  выполнение действий с мячом: 

броски мячей разного размера; прокатывание мячаодной, двумя руками;  ходьба по 

ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом, в паре, с руками напоясе;  умение 

стоять друг за другом, стоять взявшись за руки, строиться в круг;  умение ориентировки 

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

выполнения простейших исходных положений при выполнении общеукрепляющих 

упражнений и движений в различных пространственныхнаправлениях;  овладение 

приемами правильного дыхания (по показу учителя) и выполнение простейших заданий 

по словесной инструкции учителя;  овладение навыками ходьбы и бега в строю, в 

колонне по одному;  овладение навыками координации толчка двумя ногами в различных 

видах прыжков и умение мягко приземлятся в прыжке;  умение прыгать, навыков 

правильного захвата различных предметов, передача ипереноски их;  умение 

преодолевать различные препятствия. 3.2.Обучающиеся с тяжелой умственной 

отсталостью и некоторые дети смножественными нарушениями в развитии (2 группа) 

Личностные:  проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации 

своихобразовательных потребностей;  положительное взаимодействие со сверстниками в 

разных адаптивных ситуациях. Предметные:  выполнение движений и действий по 

показу взрослого самостоятельно или спомощью взрослого;  выполнение действий с 

мячом: броски партнеру и умение ловить мячи среднегоразмера;  ходьба по ровной 

дорожке (или по скамейке) друг за другом;  умение стоять друг за другом, стоять, 

взявшись за руки; строиться в круг, взявшисьза руки;  прыгать на двух, на одной ноге на 

месте, взявшись за руки с учителем;  ползать, подползать, переползать через 

препятствие;  выполнение доступных разминочных упражнений;  умение пользоваться 

спортивными снарядами или орудиями (мячами, кеглями,кольцами и пр.).  навык 

правильного захвата различных предметов, передача и переноска их 3.3.Обучающимися с 

глубокой умственной отсталостью и большинство детей смножественными нарушениями 

в развитии (3 группа) Личностные:  проявлять интерес к адаптивным ситуациям для 

реализации своих двигательныхпотребностей;  положительно взаимодействовать с 

близкими взрослыми в разных адаптивныхситуациях. 15 Предметные:  выполнять 

действия с мячом: бросать (удерживать или отдавать) в руки взрослому мячи разного 

размера;  ходить или стоять с помощью взрослого, удерживая игрушку в руке; отдавать 

ее в руки взрослому; или поворачиваться в сторону взрослого, эмоционально или 

двигательно реагируя на тактильное воздействие игрушкой;  стоять, или сидеть, или 

лежать на боку, пользуясь поддержкой взрослого, или вспомогательным средством 

(поручнем, подлокотником);  эмоционально и двигательно реагировать на совместные 

доступные разминочные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Предметно -практические действия» составлена в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Рабочая программа сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания, обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает минимальный и достаточный уровень овладения предметными 

результатами. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

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

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметнопрактической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения: формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами.  

Задачи обучения: - знакомство с различными материалами и предметами; - 

формирование приемов элементарной предметной деятельности; - формирование навыков 

продуктивной деятельности. Форма проведения занятий: индивидуальная и в парах. 

 

Место предмета в учебном плане  

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на коррекционный курс 

«Предметно-практические действия» отводится 1 час в неделю (33 ч/в год). Сроки 

реализации программы: 1 год. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА .  

Краткая характеристика содержания учебного предмета Действия с предметами. 

Деятельность с разборными игрушками Собирание вкладных кубов (3 куба, разных по 

величине). Складывание трехместной матрешки, осмысленное соотнесение ее частей (не 

переворачивая вниз головой и т.д.). Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень, 

отбирая их строго по убывающей величине (пирамида из трех колец). Действия с 

предметами. Элементарное конструирование Складывание из счетных палочек 

простейших фигур (совместно, по подражанию и по образцу): ворота; дорожки, тропинки; 

окно, домики; конура; грибок, качели; стульчик. Обыгрывание выполняемых действий 

под руководством учителя. Складывание разрезных картинок из двух частей, разрезанных 

по вертикали или горизонтали, с предварительным рассматриванием целостного 

изображения. Постройки из детских наборов строительного материала (по показу и 

одновременной словесной инструкции сопряженно с учителем): - башня из четырех кубов 

одинакового размера; - дорожка из брусков одинакового размера; - башня из трех кубов 

разного размера (по убывающей величине); - башня из пяти кубов разного размера (по 

убывающей величине); - ворота; - гараж; - дом; - стол, стул; - забор; - мост. Выполнять эти 

постройки из одноцветных деталей, одновременно выбирая их из массы разноцветных; 

строить из разноцветных деталей по имеющемуся образцу или по словесной инструкции 

(например, стены дома зеленые, крыша красная). По окончании работы постройки 

обыгрываются. Действия с предметами. Работа с мозаикой Дети должны уметь правильно 

обращаться с этой мозаикой: брать аккуратно тремя пальцами правой руки, поворачивать 

ножкой к панели, придерживать панель левой рукой, плотно вставлять ножку в отверстие 

панели. Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из массы разноцветной 

мозаики (плотно, без выкладывания узора). Выкладывание прямого ряда из мозаики 

одного цвета. Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. 

 



Действия с материалами. Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин) 

Лепка Педагог учит детей правилам работы с глиной или пластилином, правильному 

положению рук - обе руки до локтя на столе, учит правильным движениям рук, пальцев в 

процессе работы. При лепке учителем на глазах у детей узнавать предметы в лепке. Дети 

должны получить следующие навыки в работе с глиной (или пластилином): - разминать 

глину; - раскатывать прямыми движениями ладоней (палочки) в руках и на подкладной 

доске; - раскатывать кругообразными движениями ладоней (мяч); - вдавливать углубления 

на поверхность шара (яблоко); - делить глину на части; - сплющивать между ладонями 

(лепешки, блины, шляпка гриба); - соединение концов палочки в кольцо, с примазыванием 

места соединения (баранки, гриб со шляпкой, снеговик); - лепить буквы: А, О, У. 

Скатывание шара из пластических материалов на подкладной доске и в ладонях. 

Совместное с педагогом изготовление предметов шаровидной формы: большой и 

маленький мячи; конфеты-шарики разного цвета и размера; бусы, колобок, фрукты. 

Делить глину на две неравные части; лепить шар и делать из него круг (лепешка, блин). 

Уметь при лепке использовать правильные представления о величине и форме. 

Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. Понимать и употреблять 

эти слова, выполнять с ними действия. Изготовление совместно с педагогом из палочек на 

основе образца: забора из палочек (столбиков) одинаковой длины и толщины; лесенки; 

больших и маленьких бубликов; колец одинакового (разного) диаметра и цвета; цепочки 

из колец; пирамидки из колец; геометрических фигур. Действия с материалами. Работа с 

бумагой и фольгой Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой 

и фольгой: сминание; разглаживание ладонью; разрывание; отрывание небольших 

кусочков; сгибание по прямым линиям произвольно (в любом направлении); разгибание и 

разглаживание листа по месту сгиба. Свойства бумаги и фольги. Цвет бумаги и фольги. 

Наблюдение за использованием бумаги и фольги. Сминание отходов бумаги (фольги) в 

комки, помещение их в корзину для мусора. Изготовление шариков из тонкой (газетной) 

бумаги, фольги, выполнение с ними игровых действий. Обертывание тонкой цветной 

бумагой, фольгой небольших предметов шаровидной и цилиндрической формы: конфеты 

в обертке, «волшебная палочка», вазочка — стакан, обернутый фольгой. Складывание 

бумаги (фольги). Приемы складывания: расположение листа на столе; сгибание части 

листа; совмещение сторон и углов листа; проглаживание линии сгиба. Участие в 

изготовлении педагогом летающих игрушек (проглаживание линии сгиба), выполнение с 

ними игровых действий. Складывание бумажных салфеток. Размещение их в 

салфетницах. Составление наборов цветной бумаги (3—4 листа). Складывание 

прямоугольных полосок бумаги вдвое. Составление из них с помощью педагога 

«книжечек». Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои игрушки», «Листопад», 

«Овощи рассыпались» и др. Составление предметных изображений, состоящих из одной 

части. Узнавание, нахождение, показывание, называние предметных изображений, 

накладывание их на контурное изображение, включение в несложные композиции. 

Предметная аппликация из готовых форм: «Солнышко лучистое», «Румяный колобок», 

«Пушистая елочка», «Мой кораблик», «Воздушный шарик» и др. Действия с материалами. 

Работа с нитками и тканью. Знакомство с тканью. Действия с тканью: захват, удержание, 

сминание, разглаживание, вытягивание. Обыгрывание выполняемых действий с помощью 

учителя. Наблюдения за шитьем и пришиванием пуговиц, выполняемым педагогом. 

Применение ниток. Свойства ниток: толщина, цвет, прочность. Разрывание тонких, 

непрочных ниток. Наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, из пластмассы. 

Сматывание ниток в клубок. Размотка трикотажного срыва. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к переходу от совместных действий к подражательным, 

а затем к самостоятельным. Показателем усвоения обучающимися программы 

коррекционного курса является динамика овладения детьми различными действиями с 

материалами и предметами. Личностные и предметные результаты освоения конкретного 



учебного предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью.  Личностные 

результаты: - формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному 

миру; - овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой 

и трудовой деятельности. - минимальный опыт конструктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; - уметь взаимодействовать в группе в процессе учебной, 

игровой, других видах доступной деятельности. - владеть навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия - опыт конструктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; - уметь взаимодействовать в группе в 

процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности; - потребность 

участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. Предметные результаты 

результаты коррекционного курса "Предметнопрактические действия". Предметно-

манипулятивные действия: - умение выполнения по подражанию, с помощью учителя и 

самостоятельно следующих действий: - собирание листов бумаги, монет; - открывание и 

закрывание ящиков, водопроводных кранов; - подбор крышек к разным по размеру 

коробкам; открывание и закрывание сосудов с завинчивающимися крышками, пробками; - 

пользование клавишными и кнопочными выключателями; - заполнение мелкими 

предметами сосудов с широким и узким горлышком; - набирание ложкой сахара (крупы); 

- опускание больших (маленьких) шаров в соответствующие отверстия; - нанизывание 

колец на штырь; - нанизывание крупных бус на проволоку, шпагат, тонкий шнур; - 

нанизывание колец пирамидки с учетом цвета; удерживание предмета одной (двумя) 

руками, подбрасывание его, толкание; - складывание трех составной матрешки. - Умение 

использования в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: - умение выбирать 

предметы различной длины для доставания объекта, находящегося в труднодоступном 

месте (достать мяч из-под шкафа, дивана); - умение использования ключа (задвижки) для 

закрывания, открывания двери. - Обучение ощупыванию предметов двумя и одной рукой. 

Узнавание знакомых предметов на ощупь (при выборе из 2—3). - Умение поиска 

предметов в окружающем пространстве; - умение нахождения собственных вещей, 

учебных принадлежностей, предметов личного пользования. Нахождение парных 

предметов. Нахождение предметов, соответствующих показанной картинке. - Умение 

выполнения подражательных движений рук: «Мельница», «Замочек», «Бокс», «Топор». 

Воспроизведение действий, движений, изображенных на картинке. Упражнения для 

пальцев рук. - Умение выполнения подражательных действий со сменой вида движений: 

«стучим — прячем». Действия с предметами разного цвета, формы, величины. - Умение 

узнавания, различение и называние предметов по цвету (основные цвета), форме, размеру. 

- Умение группировки по цвету (размеру) предметов двух контрастных цветов (размеров). 

– Умение раскладывания их в коробки, ведерки, стаканы соответствующего цвета 

(размера). - Умение раскладывания однородных предметов разных форм на две группы. - 

Умение сравнения предметов. Нахождение такого же предмета в группе других предметов 

по качественному признаку — цвет (форма, размер). - Умение чередования предметов 

через один элемент. - Умение размещения плоскостных вкладок типа «доски Сегена» (3—

5 фигур). - Умение узнавания и различения предметов по размеру (длинный — короткий). 

- Умение различения на ощупь величины предметов (большой, маленький) при выборе из 

двух резко контрастных по величине. Действия с предметами. Деятельность с разборными 

игрушками. - Умение собирания вкладных кубов (5-7 кубов, разных по величине). - 

Умение складывания трех- и пятиместных матрешек, осмысленное соотнесение их частей 

(верх -низ). - Умение подобрать и сложить каждую матрешку отдельно, расположить их в 

ряд по величине, разобрать и собрать все вместе, вложив одну в другую. - Умение 

собирания по величине пирамиды из 5-8 колец, не теряя принципа подбора, соотнося 

кольца, незначительно различающиеся по величине, путем наложения. - Умение 

собирания пирамид с более сложным принципом построения: пирамида с кольцами, 

имеющими разный диаметр верхней и нижней поверхности кольца (требуется 

определенное положение кольца при его нанизывании на стержень); пирамида с 

расположением колец сначала по возрастающей величине, затем по убывающей. Действия 



с предметами. Элементарное конструирование - Умение работать со строительным 

материалом. - Умение складывания из счетных палочек (спичек и других материалов) 

различных фигур по показу, образцу и словесной инструкции: дерево, куст, елочка, 

кормушка, лестница. – Умение накладывания счетных палочек на их контурное 

изображение с учетом цвета: флажок, травка, колодец, качели. - Умение складывания по 

подражанию и по образцу разрезных картинок из 2—3 частей, разрезанных по диагонали; 

из 4—5 частей, разрезанных по горизонтали и вертикали, с помощью учителя. Действия с 

предметами. Работа с мозаикой.  - Умение выкладывания по подражанию и по образцу: - 

прямого длинного ряда из одноцветной мозаики; - двух параллельных длинных прямых 

рядов из мозаики двух цветов; - чередующегося ряда через один элемент (красный — 

синий — красный — синий); - Умение выкладывания узоров с соблюдением цвета. 

Действия с материалами. Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин). - 

Умение формования пластических материалов различными формами. - Умение 

отщипывания пальцами кусочков пластилина и скатывание мелких шариков. - Умение 

лепить мелкие шарообразные предметы из теста и пластилина. - Умение сплющивания 

шара между ладонями. - Умение лепки по подражанию и по образцу предметов плоской 

формы: лепешки, блины, шляпки грибов. - Умение вдавливания небольших углублений на 

поверхности шара большим (указательным) пальцем. - Умение раскатывания шара в 

ладонях в овал и конус. - Умение сплющивания и вытягивания шара для получения 

грушевидной формы. Действия с материалами. - Упражнения с бумагой и фольгой: - 

умение сгибания листа пополам; - умение складывания листа бумаги, фольги с угла на 

угол, по средней линии; - умение разглаживания листа от центра к краю; - умение 

разрывания бумаги, фольги по сгибу. Действия с материалами. Работа с нитками и тканью  

Действия с тканью: - умение складывания в коробку, мешок; - умение заворачивания в 

ткань, различную по фактуре, предметов разной формы; - умение укрывания 

(раскрывание) тканью куклы, себя самого, товарища. - умение разрывания ниток (нитей) 

разной длины и толщины. - умение наматывания ниток на картонку, катушку, сматывание 

в клубок. –  

умение скручивания нескольких толстых ниток в одну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по альтернативной коммуникации составлена в соответствии с 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) У обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное 

развитие. В этой связи обучение обучающегося речи с использованием альтернативных 

(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в 

случае ее отсутствия.  

Цель обучения: Целью программы «Альтернативная коммуникация» является 

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.  

Задачи обучения: Основными задачами коррекционной работы являются выбор 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным 

средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Альтернативная 

коммуникация» отводится  1час в неделю (33 ч/в год). Сроки реализации программы: 1 

год. 2. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Краткая характеристика содержания учебного предмета. Коммуникация с 

использованием невербальных средств. Указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с 

использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение 

удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за 

помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием 

звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 

приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 

чёрно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием технических устройств. Привлечение внимания, выражение 

согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием 

коммуникативной кнопки. Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях с использованием пошагового 

коммуникатора. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 



рассказывание с использованием коммуникатора. Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера (планшетного 

компьютера). Развитие речи средствами невербальной коммуникации. Импрессивная речь. 

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

собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, обучающихся класса, 

педагогических работников. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Понимание обобщающих понятий 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй). 4 Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов 

в предложении (в, на, под, из, из-за). Понимание простых предложений. Понимание 

сложных предложений. Понимание содержания текста. Экспрессия с использованием 

средств невербальной коммуникации. Сообщение собственного имени посредством 

напечатанного слова (электронного устройства). Сообщение имен членов семьи 

(обучающихся класса, педагогических работников класса) посредством напечатанного 

слова (электронного устройства). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма). Использование графического изображения (электронного устройства) 

для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы). Использование графического изображения (электронного устройства) 

для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно). Использование напечатанного слова (электронного устройства) 

для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о 

прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о себе с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Чтение и письмо. Глобальное чтение. Узнавание 

(различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. На уроках Альтернативная коммуникация в 1классе формируются 

следующие личностные результаты:  

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я";  

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

Пояснительная записка 
 

  Адаптированная рабочая программа по курсу «Двигательное развитие» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной 

адаптированной программы «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью» (вариант 2) под редакцией Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой 

(СПб, 2011); так же в соответствии со следующими  нормативно – правовыми 

документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации от 6 октября 2009г № 373, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 10602, 29 

декабря 2014г. № 1643; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 

1577; 

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета повышение двигательной активности у детей с нарушением  умственных 

способностей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи: 

1)  развивать всесторонне гармонично  и социализировать учащихся; 

2) формировать необходимые в разнообразной двигательной деятельности знания, 

умения, навыки и воспитывать сознательное отношение к их использованию; 

3) совершенствовать двигательные, интеллектуальные, волевые и эмоциональные навыки; 



4) воспитывать нравственные качества, приучать к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Многие дети с нарушением интеллекта большую часть времени проводят дома, где 

в основном лишены движений, которые необходимы для нормального физического 

развития, для укрепления здоровья, для приобретения жизненно важных знаний, умений, 

физических качеств. В процессе двигательной деятельности (на занятиях по физкультуре) 

ребенок обогащает знания о физическом упражнении, о возможностях управления 

собственным телом, о роли движения в его жизни. Нормализация физического состояния - 

один из важнейших аспектов социализации такого ребенка. Физическая 

подготовленность, двигательный опыт, готовность к обучению, качественные и 

количественные характеристики двигательной деятельности учащихся чрезвычайно 

вариативны.  

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 нарушением интеллекта. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют 

значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на 

содержании и методике уроков по двигательному развитию. Замедленность психических 

процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает 

чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. При обучении 

учитывается неоднородность состава класса (группы) и осуществляется индивидуальный 

подход к учащимся.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план по предмету «Двигательное развитие» входит в обязательную часть 

учебного плана организации, в одну из шести  образовательных областей -  «Физическая 

культура». Общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся 

определён требованиями стандарта. 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы 

 В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 



образовательной программы представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

12. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

13. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

14. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

15. формирование уважительного отношения к окружающим; 

16. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

17. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

18. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

19. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

20. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

21. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

22. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты  должны отражать 

6. правильное выполнение упражнений; 

7. расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями и 

использование их в качестве средств укрепления здоровья; 



8. формирование элементарных знаний анатомии человека, о законах 

жизнедеятельности организма человека, о физиологическом и психологическом 

воздействии тех или иных упражнений; 

9. Знакомство со специальной терминологии физических упражнений. Обучение 

специальной терминологии физических упражнений; 

10. Обучение и применение дыхательной гимнастики. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Контроль предметных результатов предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета обучающимся и не подразумевает его сравнение с 

другими детьми. 

Освоение коррекционного курса «Двигательное развитие» направлено на 

формирование следующих базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

- обращаться за помощью и принимать помощь. 

Регулятивные учебные действия 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 



- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя;   

- выполнять задания в соответствии с определенными характеристиками: 

• выполнение задания полностью (от начала до конца); 

• выполнение задания с заданными качественными параметрами; 

• переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

 

Познавательные учебные действия 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов с помощью 

учителя; 

- ориентироваться на листе бумаги, у доски под руководством учителя; 

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 

- называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); 

- группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с 

помощью учителя; 

- уметь соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности; 

- использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

- уметь соблюдать правила техники безопасности. 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой формирования 

базовых учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение коррекционного занятия «Двигательное 

развитие» предполагает использование: 

 

13. шведская стенка; 

14. ковровое покрытие; 

15. настольный теннис; 

16. скамейки гимнастические длиной 2,5 м; 

17. мячи резиновые разных диаметров; 

18. мячи мягкие набивные; 

19. кегли; 

20. обручи; 

21. скакалки разной длины;  

22. флажки, ленты; 

23. мешочки с песком; 

24. музыкальное сопровождение. 

Технологии обучения 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе 

коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 



Учебно-методический комплекс: 

 Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. 

Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. Евсеева, СПбГАФК им. П. Ф. 

Лесгафта. СП., 2003.  

 Адаптивная физическая культура в школе : начальная школа /Автор-составитель О. 

Э. Аксенова ; под общей ред. С. П. Евсеева. – СПб.: изд-во СПбГАФК имени П.Ф. 

Лесгафта, 2003. - 240 с.  

 Адаптивный спорт для лиц с нарушениями интеллекта : методическое пособие. 

Изд. 2-е доп. – М. : Советский спорт, 2004. – 96 с 

 Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Спб ЦДК. 2011.  

 Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. П. Матвеев, Б. 

Шляпин. – М.: ФиС, 1991. – 542 с. 

 Нарзулаев, С. Б. Технология обучения лыжному спорту детей с ограниченными 

 возможностями здоровья : учебно-методическое пособие / составители: С. Б. 

Нарзулаев Ю. Т. Ревякин, С. В. Семенова. - Томск : ТГПУ, 2008. – 55 с. 

 Новичихина, Е.В. Особенности методики обучения подвижным играм неслышащих 

детей младшего школьного возраста // Адаптивная физическая культура. - 2006. - 

No 3. - С. 9 - 13. 

 Программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 

под редакцией И.М. Бгажноковой, Издательство М., «Владос», 2011. 

 Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник / под ред. С. П. 

Евсеева. – М. : Советский спорт, 2007 

  Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями 

развития/Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, М.: Советский спорт, 2002. 

 Шапкова, Л. В. Средства адаптивной физической культуры: Методические 

рекомендации по физкультурно-оздоровительным и развивающим занятиям детей 

с отклонениями в интеллектуальном развитии / Л. В. Шапкова; под ред. проф. С.П. 

Евсеева.- М. : Советский спорт, 2001. - 152 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями, вариант 2) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС с УО), отраженными в 

АООП по варианту 2, и следующими нормативно-правовыми документами: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  

-Федерации от 6 октября 2009г № 373, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г № 1241, от 

22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 10602, 29 декабря 2014г. № 1643; 

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 1577; 

-приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

-письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

Цели и задачи курса 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 

- формирование умения воспринимать и представлять предметы и явления, 

способствующие совершенствованию процессов рисования, лепки и развития речи, и, 

выделять в них самое существенное, характерное (признаки, качества); 

- обучение  применению полученных знаний в практической и познавательной 

деятельности. 

формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия цвета, 

звуков, особых свойств предметов; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

 



Общая характеристика курса. 

Программа курса коррекционных занятий «Сенсорное развитие» необходима для 

создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков и для правильного формирования многогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности, способствующая 

оптимизации психического расстройства ребенка и более эффективной социализации его 

в общении. 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих умственно отсталым детям 

недостатков сенсорного развития и формирования у них относительно сложных видов 

психической деятельности. 

Программно-методический материал включает следующие разделы: 

1. «Развитие зрительного восприятия» 

2. «Развитие слухового восприятия» 

3.«Развитие кинестетического и кинетического восприятия» 

4. «Развитие восприятия формы, величины и цвета» 

5. «Развитие восприятия запаха и вкуса»  

6. «Развитие восприятия пространства и времени»  

7. «Развитие моторики и графомоторных навыков».  

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка. 

Содержание программы. 

Развитие зрительного восприятия. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

-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. 

Далее следует работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

- узнавание и различение цвета, формы и величины объекта; 

- сравнение и группировка предметов по одному или более признакам. 

Игры с фонариком «Где зажегся огонек?»,«Путешествуем вместе». Игры с 

воздушными шарами «Не дай шарику упасть!». «Что изменилось?». «Найди половинку». 

«Сложи узор». «Незаконченные изображения». «Наложенные изображения». «Точечные 

изображения». «Найди тень. 

Развитие слухового восприятия. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

- локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, плеча, 

талии; 

- прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука; 

-локализация неподвижного удаленного источника звука. 



Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-соотнесение звука с его источником; 

-нахождение объектов, одинаковых по звучанию; 

-различение речевых и неречевых звуков. 

  «Откуда звук?». «Угадай инструмент». «Найди пару». «Повтори». «Танцуй - 

замри» «Жмурки». 

Развитие кинестетического и кинетического восприятия. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

-адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека; 

-адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по температуре, 

фактуре, вязкости; 

-адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов; 

-адекватная реакция на давление на поверхность тела; 

-адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное), 

-адекватная реакция на положение частей тела. 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость); 

-согласованность действий и движений разных частей тела; 

-целенаправленность и выразительность движений. 

Имитационные упражнения: бабочка летает, обезьянка прыгает, кенгуру скачет, 

мячик подпрыгивает, пружинка распрямляется, маятник раскачивается, рыбка плавает, 

собака идет по следу, ветер дует и т. д. Упражнения выполняются стоя, сидя, лежа; на 

месте и в движении, при сочетании движений туловища, ног с подобными и 

противоположными движениями рук.  

Игры на восприятие предметов в движении: игры в воображаемые снежки, 

камушки (бросаем в море, играем на берегу и др.); передача по кругу воображаемого 

предмета (мяч, кирпич, флажок и др.), рисование орнамента рукой в воздухе и др.  

Игры на восприятие команды в движении: «Стоп-сигнал» - остановка по одному 

сигналу, а по другому сигналу изменение направления движения.  «Сделай как я и замри». 

«Выразительные движения». «Зоопарк». Каждый ребенок изображает какого-либо 

животного. «Иголка и нитка», «Море волнуется», «Чудесный мешочек», «Что в 

мешочке?»,  

Развитие восприятия формы, величины и цвета. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

- фиксация внимания на форме предмета; 

- фиксация внимания на цвете предмета; 

- фиксация внимания на величине предмета; 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение объектов по форме (круглый, квадратный);  

-различение объектов по величине (большой, маленький); 

-различение объектов по цвету (основные цвета радуги); 

Упражнения на восприятие формы предметов: 

«Найди предмет указанной формы». «Рассели по домикам». «Какая фигура лишняя?». 

«Сложи фигуры по образцу».  

Упражнения на восприятие величины предметов: 



«Выложи в ряд». «Строимся по росту». «Спрячь в коробку». «Пирамидка». 

«Матрешки» Упражнения на восприятие цвета предметов: «Какого цвета предмет?». 

«Сложи радугу». «Собери бусы». «Склеиваем вазу» . «Укрась елку». «Раскраски». 

Развитие восприятия запаха и вкуса. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности: 

-адекватная реакция на запахи; 

-адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).  

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение объектов по запаху;  

-узнавание продукта по вкусу; 

-различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

«Определи предмет по запаху» На столе разложены разные предметы: кофе, 

огурец, колбаса, хлеб, лук, цветок, мыло. Дети нюхают эти предметы, затем с закрытыми 

глазами угадывают предмет по запаху. «Баночки с сюрпризом» - на столе стоят 

непрозрачные баночки с крышками, в которых собраны разные пахучие вещества 

(ванилин, кусочек свежей булки, дольки апельсина, кусочек подгнившей картофелины, 

очищенные дольки чеснока, несколько капель лекарства (раствор йода или зеленки), 

цветок и т.п.). Баночки разделите на 2 группы: с приятным и плохим запахом (сначала 

учитель показывает, как можно нюхать запах в баночке). После выполнения упражнения 

выясняем, что можно есть, а что нет. 

«Съедобное-несъедобное» - перед детьми выкладываются вперемешку съедобные 

(конфета, яблоко, кусочек хлеба) и несъедобные предметы (пуговица, шнурок, муляж 

яблока). «Узнай предмет на вкус». 

Развитие восприятия пространства и времени. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

- фиксация внимания на разных частях тела (левая, правая); 

-фиксация внимания на разных частях тела (левая, правая); 

фиксация внимания на расположении предмета (вверху, внизу, под, над, справа, слева и 

т.д.); 

- знакомство с понятиями «части суток», «дни недели». 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

- различение частей тела (левая нога, правая рука, колено, локоть, пятка, щека и т. д.); 

- выполнение действий по инструкции (повернуться назад,  дойти до двери, повернуть 

направо, дойти до окна и т.д.) 

- использование моделей частей суток, дней недели. 

«Покажи правильно». «Укрась елку». «Я - водитель». «Следопыт». «Муха». 

«Снежинки прилетели». «Рыбки». Для закрепления понятия «Части суток» дети собирают 

модель частей суток, разрезанную на 4 части (в форме круга). Для закрепления понятия 

«Дни недели» дети собирают модель дней недели, разрезанную на 7 частей. 

Развитие моторики и графомоторных навыков 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности: 

- фиксация внимания на ощущениях при выполнении упражнений пальчиковой 

гимнастики; 



- фиксация внимания на мышечных ощущениях при выполнении физических упражнений 

для всего тела; 

- фиксация внимания на мышечных ощущениях при действиях с предметами. 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

- выполнение действий с мелкими предметами (пуговицы, бусины, крупы, прищепки и 

т.д.); 

- выполнение действий со спортивными снарядами (мячом, обручем и т.д.) 

  -использование по назначению карандаша, ручки, кисточки и т.д. 

Игры с мячом: подбрасывание вверх, удары об пол, о стену,  кидание мяча друг 

другу. Игры типа «Тир»: попадание в цель различными предметами (мячом, стрелами, 

кольцами). Ходьба по дорожке следов, по нарисованной линии, прыжки на одной и двух 

ногах, повороты направо и налево по показу учителя. Бег на коленках (четвереньках), 

ползание под натянутой веревкой. 

Пальчиковая гимнастика: «Гнездо» - пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить 

одни к другим, большие пальцы убрать внутрь ладоней.  «Фонарики» - руки поднять 

вверх, кисти рук опустить, опущенные пальцы раздвинуть, тянуть вниз, имитируя форму 

фонарика. «Замок» - соединить пальцы обеих рук в замок, на слова «чик-чик» (поворот 

ключа) разъединить. «Олень здоровается» - скрещенные руки поднять вверх, пальцы 

широко раздвинуть, головой и руками делать легкие полунаклоны вперед. «Пальчики 

здороваются» -  на счет 1, 2, 3, 4, 5 соединяются кончики пальцев обеих рук - большой с 

большим и т. Д.  «Пальцеход» - на плотном ковролине нашито 20 пуговиц - по 10 в 2 ряда. 

Ребенок нажимает указательными пальцами обеих рук на пуговицы, имитируя ходьбу.  

«Соревнования по бегу» - средний и указательный пальцы правой, затем левой, далее 

обеих рук изображают ноги бегунов (на столе).  «Посчитай-ка» - сжать руку в кулачок, 

считать пальцы, разгибая их (сначала на правой руке, затем на левой). 

Упражнения с предметами: составление контуров предметов из палочек (стол, дом, 

треугольник, машина), тренажеры-шнуровки «Чудо пуговица»,  нанизывание на шнурок 

пуговиц, крупных бусин, сортировка бобов, фасоли, гороха, а также перебор крупы 

(пшено, гречка, рис),  застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, крючков; 6) 

завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у пузырьков, баночек, надевание и 

снимание колечка су-джок (массаж пальца),  комканье платка (носовой платок взять за 

уголок одной рукой и вобрать в ладонь пальцами только одной руки), прикрепление 

бельевых прищепок,  нахождение спрятанных предметов в «сухом бассейне»,  катание 

мячей-ежиков (с шипами). Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на коррекционный предмет «Сенсорное 

развитие» отводится в 1 классе 66часов  (2 часа в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения. 

Личностные планируемые результаты: 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

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

неспецифических жестов. 

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

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения. 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом. 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения. 



- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

- Умение использовать усвоенный словарный, невербальный и жестовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв. 

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;  

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

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

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

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

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

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

стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

1 класс  

- точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога;  

- выполнять выразительные движения; 

 - согласовывать движения руки и глаза, обеих рук;  

- рисовать и обводить по трафарету, штриховать;  

-  определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их 

словом;  

- различать и называть основные цвета и их оттенки;  

-  конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур;  



  - узнавать предмет по части;  

  определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) и 

называть их;  

 - находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках;  

  делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений; 

 -  различать вкусовые качества;  

 - сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания;  

-  различать характер мелодии;  

 - ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; - соотносить времена 

года с названиями месяцев;  

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


