
Аннотации к рабочим программам 
Предмет: человек 
Класс:01-3 
01 класс 
Пояснительная записка 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Задачи и направления. 
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 
— представления о собственном теле 
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале 
— отнесение себя к определенному полу 
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 
— формировать представления о возрастных изменениях 
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья 
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами 
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 
плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 
мытье рук перед едой, после посещения туалета) 
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 
удовлетворением первоочередных потребностей 
— формировать умения обслуживать себя 
— формировать умения следить за своим внешним видом 
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 
деятельности 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— развитие собственной активности ребенка; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 
задач.  
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу «Я»ребенок начинает понимать в процессе 



взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 
Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 
детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. В 
соответствии с календарным учебным графиком образовательного учреждения, 
выходными и праздничными днями, программа может быть скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Понимание обязательности и полезности учения. 
 Формирование положительной мотивации к предмету. 
 Бесконфликтное общение в классе, семье, потребность безбоязненно обращаться 

за помощью к взрослым. 
 Формирование  умения ухаживать за собой. 
 Воспитание уважительного уважения к старшим и сверстникам. 

Предметные: 
 Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
 Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 
 Умение поддерживать образ жизни соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. 

 Представление о своей семье, взаимоотношениях в ней. 
5. Содержание учебного предмета 
 
 
 
Название раздела Содержание раздела 
«Представления о себе» включает: представления о своем теле, его 

строении, о своих двигательных возможностях, 
правилах здорового образа жизни (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена). 

«Семья» » предполагается формирование представлений о 
своем ближайшем окружении: членах семьи, 
взаимоотношениях между ними. Ребенок учится 
соблюдать правила и нормы культуры поведения 
и общения в семье. Важно, чтобы образцом 
культуры общения для ребенка являлось 
доброжелательное и заботливое отношение 
к окружающим, спокойный приветливый тон. 
Ребенок учится понимать окружающих людей, 
проявлять к ним внимание, общаться и 
взаимодействовать с ними. 

«Гигиена тела» включает задачи по формированию 
умений умываться, чистить зубы, причесываться 
и т.д. 

«Обращение с одеждой и обувью»  включает задачи по формированию умений 
ориентироваться в одежде, соблюдать 
последовательность действий при одевании и 
снятии предметов одежды. 



«Прием пищи» предполагает обучение использованию во время 
еды столовых приборов, питью из кружки, 
пользованию салфеткой. 

 
 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  

«Человек» 
Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое обеспечение 
включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на 
инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для обучения обращению с 
одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, 
облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и 
сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и 
видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением действий, 
операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, 
используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради 
с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 
составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 
социальном окружении. По возможности, используются технические средства: 
компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для 
наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с 
подлокотниками, подножками и др 

 

1 класс 

Пояснительная записка 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Задачи и направления. 
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 
— представления о собственном теле 
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале 
— отнесение себя к определенному полу 
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 
— формировать представления о возрастных изменениях 
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья 
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами 
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 
плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 



— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром,вечером, 
мытье рук перед едой, после посещения туалета) 
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 
удовлетворением первоочередных потребностей 
— формировать умения обслуживать себя 
— формировать умения следить за своим внешним видом 
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 
деятельности 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— развитие собственной активности ребенка; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 
задач.  
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу «Я»ребенок начинает понимать в процессе 
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 
Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 
детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. В 
соответствии с календарным учебным графиком образовательного учреждения, 
выходными и праздничными днями, программа может быть скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Понимание обязательности и полезности учения. 
 Формирование положительной мотивации к предмету. 
 Бесконфликтное общение в классе, семье, потребность безбоязненно обращаться 

за помощью к взрослым. 
 Формирование  умения ухаживать за собой. 
 Воспитание уважительного уважения к старшим и сверстникам. 

Предметные: 
 Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
 Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 
 Умение поддерживать образ жизни соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. 

 Представление о своей семье, взаимоотношениях в ней. 
5. Содержание учебного предмета 



 
Название раздела Содержание раздела 
«Представления о себе» включает: представления о своем теле, его 

строении, о своих двигательных возможностях, 
правилах здорового образа жизни (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена). 

«Семья» » предполагается формирование представлений о 
своем ближайшем окружении: членах семьи, 
взаимоотношениях между ними. Ребенок учится 
соблюдать правила и нормы культуры поведения 
и общения в семье. Важно, чтобы образцом 
культуры общения для ребенка являлось 
доброжелательное и заботливое отношение 
к окружающим, спокойный приветливый тон. 
Ребенок учится понимать окружающих людей, 
проявлять к ним внимание, общаться и 
взаимодействовать с ними. 

«Гигиена тела» включает задачи по формированию 
умений умываться, чистить зубы, причесываться 
и т.д. 

«Обращение с одеждой и обувью»  включает задачи по формированию умений 
ориентироваться в одежде, соблюдать 
последовательность действий при одевании и 
снятии предметов одежды. 

«Прием пищи» предполагает обучение использованию во время 
еды столовых приборов, питью из кружки, 
пользованию салфеткой. 

 
 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  

«Человек» 
Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое обеспечение 
включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на 
инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для обучения обращению с 
одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, 
облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и 
сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и 
видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением действий, 
операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, 
используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради 
с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 
составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 
социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, 
зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 
2 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Задачи и направления. 
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 
— представления о собственном теле 
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале 
— отнесение себя к определенному полу 
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 
— формировать представления о возрастных изменениях 
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья 
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами 
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 
плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром,вечером, 
мытье рук перед едой, после посещения туалета) 
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 
удовлетворением первоочередных потребностей 
— формировать умения обслуживать себя 
— формировать умения следить за своим внешним видом 
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 
деятельности 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— развитие собственной активности ребенка; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 
задач.  
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе 
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 
Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 
детей с ОВЗ. На его изучение во 2 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные 
недели. В соответствии с календарным графиком образовательного учреждения, 
выходными и праздничными днями, программа реализована за  ___ часов. 
5. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Понимание обязательности и полезности учения. 
 Формирование положительной мотивации к предмету. 
 Бесконфликтное общение в классе, семье, потребность безбоязненно обращаться 

за помощью к взрослым. 
 Формирование  умения ухаживать за собой. 
 Воспитание уважительного уважения к старшим и сверстникам. 

Предметные: 
 Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
 Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 
 Умение поддерживать образ жизни соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. 

 Представление о своей семье, взаимоотношениях в ней. 
5. Содержание учебного предмета 
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 
«Гигиена тела»,  «Обращение с одеждой и обувью», «Прием пищи». 
Раздел «Представления о себе» включает: представления о своем теле, его строении, о 
своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена). 
Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, чистить 
зубы, причесываться и т.д. 
Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 
ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 
снятии предметов одежды. 
Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых 
приборов, питью из кружки, пользованию салфеткой. 
В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 
ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними. Ребенок учится 
соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы 
образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 
отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 
окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними. 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета «Человек» 
Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 
пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением 
действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме 
того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради 
с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 
составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 
социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, 
зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 



3 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Задачи и направления. 
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 
— представления о собственном теле 
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале 
— отнесение себя к определенному полу 
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 
— формировать представления о возрастных изменениях 
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья 
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами 
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 
плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром,вечером, 
мытье рук перед едой, после посещения туалета) 
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 
удовлетворением первоочередных потребностей 
— формировать умения обслуживать себя 
— формировать умения следить за своим внешним видом 
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 
деятельности 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— развитие собственной активности ребенка; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 
задач.  
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 



окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу «Я»ребенок начинает понимать в процессе 
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 
Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 
детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 часов, 2часа в неделю, 34 учебные 
недели.В соответствии с календарным графиком образовательного учреждения, 
выходными и праздничными днями, программа может быть скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Понимание обязательности и полезности учения. 
 Формирование положительной мотивации к предмету. 
 Бесконфликтное общение в классе, семье, потребность безбоязненно обращаться 

за помощью к взрослым. 
 Формирование  умения ухаживать за собой. 
 Воспитание уважительного уважения к старшим и сверстникам. 

Предметные: 
 Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
 Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 
 Умение поддерживать образ жизни соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. 

 Представление о своей семье, взаимоотношениях в ней. 
5. Содержание учебного предмета 
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 
«Гигиена тела»,  «Обращение с одеждой и обувью», «Прием пищи». 
Раздел «Представления о себе» включает: представления о своем теле, его строении, о 
своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена). 
Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, чистить 
зубы, причесываться и т.д. 
Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 
ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 
снятии предметов одежды. 
Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых 
приборов, питью из кружки, пользованию салфеткой. 
В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 
ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними. Ребенок учится 
соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы 
образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 
отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 
окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними. 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета «Человек» 
Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 
пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением 
действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме 
того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради 
с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 



составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 
социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, 
зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

Предмет:изобразительная деятельность 

Класс:01-3 

01 класс 
Пояснительная записка 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 
деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать 
недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 
пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 
детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 
 2.Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные 
действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 
 Задачи и направления рабочей программы: 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— развитие собственной активности ребенка; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 
задач.  
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
 3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
в Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность 
обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 
системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе отведено 99 часов, 3 часа в 
неделю, 33 учебные недели. В соответствии с календарным учебным графиком 
образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа может 
быть скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Воспитание чувства гордости за свою Родину 
 Формирование  целостного, социально – ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и многообразии природы, народов, культур. 
 Принятие и освоение  мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности на основе представлений о 

нравственных нормах. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 
 Освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 



 Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 
 Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

5.Содержание учебного предмета 
Содержание курса состоит из следующих разделов:  
 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 
формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 
индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 
зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 
задач.  
 
Название раздела Содержание раздела 
Развитие изобразительной 
деятельности. 

Содержание обучения на уроках изобразительной 
деятельности очень разнообразны, что определяется 
многообразием различных дефектом, присущих детям с 
умеренной умственной отсталостью. 

Развитие графической 
деятельности через 
практическую деятельность. 
Формирование и развитие 
графических навыков. 

Нарушения моторики, и в частности зрительно-
двигательной координации, которые прямым образом 
отражаются на возможностях результатах изобразительной 
деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, 
требуют проведение игр и упражнений, направленных на 
коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся 
целиком отдельные уроки; они включаются в урок как 
определенный этап среди других видов деятельности. 

Коррекционная 
направленность курса 

Для коррекции нарушения внимания предусмотрены 
специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих 
детей осуществляется по разработанной системе и 
предметно-манипуляционной деятельности, и 
дидактических играх. 
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоцио-
нальной речью учителя, побуждать учащихся к активной 
речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать 
и организовывать двигательную активность каждого 
ребенка. 
Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так 
и в небольших группах — по 2–3 ребенка со сходными 
проблемами. Как правило, это дети, с которыми 
предварительно уже проводились индивидуальные занятия 
по данной программе.  
 

Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы 
ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и 
вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 
 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  

«Изобразительная деятельность» 
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятельность» 
предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 
включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой 
руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, 
пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, 
пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; 



изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, составленными в 
соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с 
материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, 
презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, 
компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для 
хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски; расходные 
материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши 
(простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 
(акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные 
материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 
 

1 класс 

Пояснительная записка 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Задачи и направления. 
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 
— представления о собственном теле 
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале 
— отнесение себя к определенному полу 
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 
— формировать представления о возрастных изменениях 
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья 
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами 
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 
плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром,вечером, 
мытье рук перед едой, после посещения туалета) 
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 
удовлетворением первоочередных потребностей 
— формировать умения обслуживать себя 
— формировать умения следить за своим внешним видом 
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 
деятельности 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— развитие собственной активности ребенка; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 
задач.  
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 



— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу «Я»ребенок начинает понимать в процессе 
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 
Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 
детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. В 
соответствии с календарным учебным графиком образовательного учреждения, 
выходными и праздничными днями, программа может быть скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Понимание обязательности и полезности учения. 
 Формирование положительной мотивации к предмету. 
 Бесконфликтное общение в классе, семье, потребность безбоязненно обращаться 

за помощью к взрослым. 
 Формирование  умения ухаживать за собой. 
 Воспитание уважительного уважения к старшим и сверстникам. 

Предметные: 
 Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
 Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 
 Умение поддерживать образ жизни соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. 

 Представление о своей семье, взаимоотношениях в ней. 
5. Содержание учебного предмета 
 
Название раздела Содержание раздела 
«Представления о себе» включает: представления о своем теле, его 

строении, о своих двигательных возможностях, 
правилах здорового образа жизни (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена). 

«Семья» » предполагается формирование представлений о 
своем ближайшем окружении: членах семьи, 
взаимоотношениях между ними. Ребенок учится 
соблюдать правила и нормы культуры поведения 
и общения в семье. Важно, чтобы образцом 
культуры общения для ребенка являлось 
доброжелательное и заботливое отношение 
к окружающим, спокойный приветливый тон. 
Ребенок учится понимать окружающих людей, 
проявлять к ним внимание, общаться и 
взаимодействовать с ними. 

«Гигиена тела» включает задачи по формированию 
умений умываться, чистить зубы, причесываться 



и т.д. 
«Обращение с одеждой и обувью»  включает задачи по формированию умений 

ориентироваться в одежде, соблюдать 
последовательность действий при одевании и 
снятии предметов одежды. 

«Прием пищи» предполагает обучение использованию во время 
еды столовых приборов, питью из кружки, 
пользованию салфеткой. 

 
 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  

«Человек» 
Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое обеспечение 
включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на 
инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для обучения обращению с 
одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, 
облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и 
сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и 
видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением действий, 
операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, 
используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради 
с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 
составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 
социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, 
зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 
7. Характеристика класса. 
В классе обучается 5 человек, из которых 4 мальчика и 1 девочка. По индивидуальной 
программе надомного обучения обучается  
Для обучающихся данной группы характерны затруднения в сосредоточении внимания, 
понимании и удержании простейших инструкций. Зачастую трудно добиться 
произвольной целенаправленной деятельности обучающихся.  
Учащиеся отличаются рядом особенностей, таких, например, как пониженная 
работоспособность, неустойчивость внимания, импульсивность, слабость речевой 
регуляции и т. п. У одних учащихся максимальная концентрация внимания и наиболее 
высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере 
продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются. У других детей с 
ограниченными возможностями здоровья сосредоточение внимания наступает лишь после 
того как они непосредственно приступят к деятельности. А вот у третьих отмечаются 
периодические колебания внимания и неравномерная работоспособность на протяжении 
всего времени выполнения задания 
У детей наблюдаются трудности с восприятием. Об этом свидетельствует 
недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об окружающей 
действительности. Целостный образ из отдельных элементов формируется замедленно. 
Все эти недостатки восприятия обычно и приводят к тому, что ребенок не все замечает в 
окружающем его мире, «не видит» многое при демонстрации педагогом наглядных 
пособий. Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, например 
направления или расположения отдельных элементов в сложном изображении. 
Пространственное восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, 
двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие складывается у детей с 



ограниченными возможностями здоровья с запозданием, поэтому долгое время 
оказывается неполноценным. Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучению 
чтению и письму, где очень важно различать последовательность и расположение 
элементов. 
У всех учащихся наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов 
запоминания: произвольного и непроизвольного, долговременного и кратковременного. В 
первую очередь, ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Это 
распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного материала, что не 
может не сказаться на успеваемости по всем предметам. Одна из основных причин 
недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с ограниченными 
возможностями здоровья – их низкая познавательная активность. Такие учащиеся с 
трудом воспроизводят словесный материал.  
Значительное отставание и своеобразие обнаруживается у учащихся в развитии 
мыслительной деятельности. Это выражается в деформации таких операций, как анализ, 
синтез, в неумении выделять существенные признаки и делать обобщение, в низком 
уровне развития абстрактного мышления. Характерны неумение организовывать свою 
умственную деятельность, отсутствие навыков самоконтроля и самоанализа. Выполнение 
задания, как правило, осложняется еще и тем, что учащиеся плохо читают, не могут 
вникнуть в смысл прочитанного текста. 
 
2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 
деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать 
недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 
пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 
детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 
2.Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные 
действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 
 Задачи и направления рабочей программы: 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— развитие собственной активности ребенка; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 
задач.  
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 



3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
в Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность 
обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. На его изучение во 2 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 
34 учебные недели. В соответствии с календарным графиком образовательного 
учреждения, выходными и праздничными днями, программа реализована за  ___ часов. 
 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Воспитание чувства гордости за свою Родину 
 Формирование  целостного, социально – ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и многообразии природы, народов, культур. 
 Принятие и освоение  мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности на основе представлений о 

нравственных нормах. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 
 Освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 
 Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 
 Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

5.Содержание учебного предмета 
Содержание курса состоит из следующих разделов:  
1. Развитие изобразительной деятельности.  
2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 
3 Формирование и развитие графических навыков. 
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 
предметно-практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов 
для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 
особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  
Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 
2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно 
уже проводились индивидуальные занятия по данной программе.  
Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что 
определяется многообразием различных дефектов, присущих детям с умеренной 
умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной 
координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах 
изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют 
проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти 
работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный 
этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания 
предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей 
осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, и 
дидактических играх. 
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 
учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 
организовывать двигательную активность каждого ребенка. 
Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы 
ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и 
вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  



«Изобразительная деятельность» 
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятельность» 
предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 
включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой 
руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, 
пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, 
пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; 
изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, составленными в 
соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с 
материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, 
презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, 
компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для 
хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски; расходные 
материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши 
(простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 
(акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные 
материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 
 
3 класс 
Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Задачи и направления. 
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 
— представления о собственном теле 
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале 
— отнесение себя к определенному полу 
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 
— формировать представления о возрастных изменениях 
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья 
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами 
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 
плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром,вечером, 
мытье рук перед едой, после посещения туалета) 
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 
удовлетворением первоочередных потребностей 
— формировать умения обслуживать себя 
— формировать умения следить за своим внешним видом 
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 
деятельности 



— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— развитие собственной активности ребенка; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 
задач.  
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу «Я»ребенок начинает понимать в процессе 
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 
Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 
детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 часов, 2часа в неделю, 34 учебные 
недели.В соответствии с календарным графиком образовательного учреждения, 
выходными и праздничными днями, программа может быть скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Понимание обязательности и полезности учения. 
 Формирование положительной мотивации к предмету. 
 Бесконфликтное общение в классе, семье, потребность безбоязненно обращаться 

за помощью к взрослым. 
 Формирование  умения ухаживать за собой. 
 Воспитание уважительного уважения к старшим и сверстникам. 

Предметные: 
 Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
 Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 
 Умение поддерживать образ жизни соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. 

 Представление о своей семье, взаимоотношениях в ней. 
5. Содержание учебного предмета 
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 
«Гигиена тела»,  «Обращение с одеждой и обувью», «Прием пищи». 
Раздел «Представления о себе» включает: представления о своем теле, его строении, о 
своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена). 
Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, чистить 
зубы, причесываться и т.д. 



Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 
ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 
снятии предметов одежды. 
Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых 
приборов, питью из кружки, пользованию салфеткой. 
В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 
ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними. Ребенок учится 
соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы 
образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 
отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 
окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними. 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета «Человек» 
Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 
пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением 
действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме 
того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради 
с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 
составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 
социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, 
зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 
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01 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 

Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы. 
Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 
материалами. 
Задачи рабочей программы: 
Формирование интереса у учащихся  к предметному, рукотворному миру; 
Освоение простыми действиями с  предметами и материалами; 
Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 
предметных действий; 
Овладение навыками предметно – практической деятельности, как основой для    навыков 
самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и  трудовой деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета: 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 
воспринимает окружающий мир. 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 предметно-
практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 
целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Коррекционно-развивающие занятия в учебном плане в Федеральном компоненте 
государственного стандарта обозначены как самостоятельный предмет, что подчеркивает 
его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 
часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. В соответствии с календарным графиком 
образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа 
реализована за 66 часов. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 
- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
- умеет кооперироваться и сотрудничать; 
- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 
контактов, разрешения конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 



- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 
хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 
конструкций и поделок и т. П.); 
Предметные: 
-повторяет движения тела по примеру взрослого 
-достаёт из воды различные по размеру и форме предметы 
-выкладывает с помощью палочек простые изображения 
-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах 
-находит одинаковые по звуку предметы 
-собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 
-строит из кубиков башню 
Предметно-практическая деятельность 
- умеет фиксировать взгляд на объекте; 
- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 
- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 
- скатывает из бумаги шарики; 
- раскладывает кусочки ткани на столе; 
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 
- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 
т.д.); 
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
5. Содержание учебного предмета 
Содержание курса состоит из следующих разделов:  
Сенсорное развитие 
Формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, восприятия явлений и 
объектов окружающей действительности в совокупности их свойств 
Предметно-практическая деятельность 
Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. 
Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать материал.  
Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать 
предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). 
Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать 
предметы. Складывать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. 
Нанизывать предметы.  
Двигательное развитие 
Развитие мелкой моторики – развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики. 
Ориентировка в пространстве» - шаги, построения, перестроения. 
Обучение навыкам самомассажа.  
Альтернативная коммуникация 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 
мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 
использованием мимики.  
Развитие речи средствами невербальной коммуникации  
6. Описание материально – технического  обеспечения  
Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 
различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы 
аромобаночек, вибромассажеры и т.д.  



Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 
предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 
диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  
Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных таблиц и коммуникативные 
тетради, записывающие устройства. 

 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 

Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы. 
Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 
материалами. 
Задачи рабочей программы: 
Формирование интереса у учащихся  к предметному, рукотворному миру; 
Освоение простыми действиями с  предметами и материалами; 
Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 
предметных действий; 
Овладение навыками предметно – практической деятельности, как основой для    навыков 
самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и  трудовой деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета: 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 
воспринимает окружающий мир. 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 предметно-
практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 
целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Коррекционно-развивающие занятия в учебном плане в Федеральном компоненте 
государственного стандарта обозначены как самостоятельный предмет, что подчеркивает 
его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 
часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. В соответствии с календарным графиком 
образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа 
реализована за 66 часов. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 



- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
- умеет кооперироваться и сотрудничать; 
- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 
контактов, разрешения конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 
хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 
конструкций и поделок и т. п.); 
Предметные: 
-повторяет движения тела по примеру взрослого 
-достаёт из воды различные по размеру и форме предметы 
-выкладывает с помощью палочек простые изображения 
-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах 
-находит одинаковые по звуку предметы 
-собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 
-строит из кубиков башню 
Предметно-практическая деятельность 
- умеет фиксировать взгляд на объекте; 
- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 
- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 
- скатывает из бумаги шарики; 
- раскладывает кусочки ткани на столе; 
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 
- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 
т.д.); 
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
5. Содержание учебного предмета 
Содержание курса состоит из следующих разделов:  
Сенсорное развитие 
Формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, восприятия явлений и 
объектов окружающей действительности в совокупности их свойств 
Предметно-практическая деятельность 
Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. 
Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать материал.  
Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать 
предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). 
Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать 
предметы. Складывать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. 
Нанизывать предметы.  
Двигательное развитие 
Развитие мелкой моторики - развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики. 
Ориентировка в пространстве» - шаги, построения, перестроения. 
Обучение навыкам самомассажа.  
Альтернативная коммуникация 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 
мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 
использованием мимики.  



Развитие речи средствами невербальной коммуникации  
6. Описание материально – технического  обеспечения  
Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 
различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы 
аромобаночек, вибромассажеры и т.д.  
Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 
предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 
диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  
Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных таблиц и коммуникативные 
тетради, записывающие устройства. 
7. Характеристика класса. 

В классе обучается 5 человек, из которых 4 мальчика и 1 девочка. 
Для обучающихся данной группы характерны затруднения в сосредоточении 

внимания, понимании и удержании простейших инструкций. Зачастую трудно добиться 
произвольной целенаправленной деятельности обучающихся.  

Учащиеся отличаются рядом особенностей, таких, например, как пониженная 
работоспособность, неустойчивость внимания, импульсивность, отсутствие речевой 
регуляции и т. п. У одних учащихся максимальная концентрация внимания и наиболее 
высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере 
продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются. У других детей с 
ограниченными возможностями здоровья сосредоточение внимания наступает лишь после 
того как они непосредственно приступят к деятельности. А вот у третьих отмечаются 
периодические колебания внимания и неравномерная работоспособность на протяжении 
всего времени выполнения задания 

У детей наблюдаются трудности с восприятием. Об этом свидетельствует 
недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об окружающей 
действительности. Целостный образ из отдельных элементов формируется замедленно. 
Все эти недостатки восприятия обычно и приводят к тому, что ребенок не все замечает в 
окружающем его мире, «не видит» многое при демонстрации педагогом наглядных 
пособий. Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, например 
направления или расположения отдельных элементов в сложном изображении. 
Пространственное восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, 
двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие складывается у детей с 
ограниченными возможностями здоровья с запозданием, поэтому долгое время 
оказывается неполноценным. Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучению 
чтению и письму, где очень важно различать последовательность и расположение 
элементов. 

 У всех учащихся наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех 
видов запоминания: произвольного и непроизвольного, долговременного и 
кратковременного. В первую очередь, ограничен объем памяти и снижена прочность 
запоминания. Это распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного 
материала, что не может не сказаться на успеваемости по всем предметам. Одна из 
основных причин недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с 
ограниченными возможностями здоровья – их низкая познавательная активность. Такие 
учащиеся с трудом воспроизводят словесный материал.  

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается у учащихся в развитии 
мыслительной деятельности. Это выражается в деформации таких операций, как анализ, 
синтез, в неумении выделять существенные признаки и делать обобщение, в низком 
уровне развития абстрактного мышления. Характерно неумение организовывать свою 
умственную деятельность, отсутствие навыков самоконтроля и самоанализа. Выполнение 



задания, как правило, осложняется еще и тем, что учащиеся плохо читают, не могут 
вникнуть в смысл прочитанного текста. 

 
2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 

Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы. 
Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 
материалами. 
Задачи рабочей программы: 
Формирование интереса у обучающихся  к предметному, рукотворному миру; 
Освоение простыми действиями с  предметами и материалами; 
Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 
предметных действий; 
Овладение навыками предметно – практической деятельности, как основой для    навыков 
самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и  трудовой деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета: 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 
воспринимает окружающий мир. 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 предметно-
практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 
целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Коррекционно-развивающие занятия в учебном плане в Федеральном компоненте 
государственного стандарта обозначены как самостоятельный предмет, что подчеркивает 
его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение во 2 классе 
отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. В соответствии с календарным 
графиком образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа 
реализована за  ___ часов. 

4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета 

Личностные: 
- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
- умеет кооперироваться и сотрудничать; 
- избегает конфликтных ситуаций; 



- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 
контактов, разрешения конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 
хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 
конструкций и поделок и т. п.); 
Предметные: 
-повторяет движения тела по примеру взрослого 
-достаёт из воды различные по размеру и форме предметы 
-выкладывает с помощью палочек простые изображения 
-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах 
-находит одинаковые по звуку предметы 
-собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 
-строит из кубиков башню 
Предметно-практическая деятельность 
- умеет фиксировать взгляд на объекте; 
- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 
- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 
- скатывает из бумаги шарики; 
- раскладывает кусочки ткани на столе; 
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 
- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 
т.д.); 
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
5. Содержание учебного предмета 
Содержание курса состоит из следующих разделов:  
Сенсорное развитие 
Формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, восприятия явлений и 
объектов окружающей действительности в совокупности их свойств 
Предметно-практическая деятельность 
Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. 
Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать материал.  
Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать 
предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). 
Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать 
предметы. Складывать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. 
Нанизывать предметы.  
Двигательное развитие 
Развитие мелкой моторики - развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики. 
Ориентировка в пространстве» - шаги, построения, перестроения. 
Обучение навыкам самомассажа.  
Альтернативная коммуникация 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 
мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 
использованием мимики.  
Развитие речи средствами невербальной коммуникации  
6. Описание материально – технического  обеспечения  



Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 
различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы 
аромобаночек, вибромассажеры и т.д.  
Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 
предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 
диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  
Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных таблиц и коммуникативные 
тетради, записывающие устройства. 

 
3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 

Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы. 
Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 
материалами. 
Задачи рабочей программы: 
Формирование интереса у обучающихся  к предметному, рукотворному миру; 
Освоение простыми действиями с  предметами и материалами; 
Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 
предметных действий; 
Овладение навыками предметно – практической деятельности, как основой для    навыков 
самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и  трудовой деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета: 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 
воспринимает окружающий мир. 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 предметно-
практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 
целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Коррекционно-развивающие занятия в учебном плане в Федеральном компоненте 
государственного стандарта обозначены как самостоятельный предмет, что подчеркивает 
его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе 
отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. В соответствии с календарным 
графиком образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа 
может быть скорректирована.  



4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета 

Личностные: 
- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
- умеет кооперироваться и сотрудничать; 
- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 
контактов, разрешения конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 
хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 
конструкций и поделок и т. п.); 
Предметные: 
-повторяет движения тела по примеру взрослого 
-достаёт из воды различные по размеру и форме предметы 
-выкладывает с помощью палочек простые изображения 
-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах 
-находит одинаковые по звуку предметы 
-собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 
-строит из кубиков башню 
Предметно-практическая деятельность 
- умеет фиксировать взгляд на объекте; 
- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 
- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 
- скатывает из бумаги шарики; 
- раскладывает кусочки ткани на столе; 
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 
- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 
т.д.); 
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
5. Содержание учебного предмета 
Содержание курса состоит из следующих разделов:  
Сенсорное развитие 
Формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, восприятия явлений и 
объектов окружающей действительности в совокупности их свойств 
Предметно-практическая деятельность 
Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. 
Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать материал.  
Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать 
предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). 
Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать 
предметы. Складывать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. 
Нанизывать предметы.  
Двигательное развитие 
Развитие мелкой моторики - развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики. 
Ориентировка в пространстве» - шаги, построения, перестроения. 
Обучение навыкам самомассажа.  
Альтернативная коммуникация 



Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 
мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 
использованием мимики.  
Развитие речи средствами невербальной коммуникации  
6. Описание материально – технического обеспечения  
Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 
различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы 
аромобаночек, вибромассажеры и т.д.  
Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 
предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 
диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  
Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных таблиц и коммуникативные 
тетради, записывающие устройства. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

Предмет:математические представления 

Класс:01-3 

 
01 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 
повседневной жизни. 
Задачи и направления 
-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 
- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 
- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 
составлять и прослеживать последовательность событий 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, учащиеся с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития нередко попадают в ситуации, требующие от 
них использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 
поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 
формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 
могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 
организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 
доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В 
конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления 
в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором 
он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое 
количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, 
приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, 
необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 
количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 
конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в 
неделю, 33 учебные недели.В соответствии с календарным учебным графиком 
образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа может 
быть скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 
Социально – эмоциональное развитие  в процессе обучения математическим 
представлениям 



Формирование определенных социальных навыков поведения в общении со взрослыми и 
сверстниками на уроках по математическим представлениям. 
Овладение  начальными навыками учебы в процессе изучения математическим 
представлениям 
Развитие учебной мотивации на уроках по математическим представлениям 
Воспитание желание к учению 
Воспитание желание выполнять задания, данные учителем 
Воспитание бережного отношения к дидактическому материалу, используемому на уроке 
Предметные: 
Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления 
Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных  
для обучающегося пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность. 
Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач 
5.Содержание учебного предмета  
Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 
«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 
представления», «Временные представления». 
 
Название раздела Содержание раздела 
Количественные представления. 
 

Практические упражнения на выделение 
количества (много, мало, пусто, один) с 
использованием плодов (орехи, шишки и 
др.), воды (наливаем в миски, стаканы), 
геометрических фигур, мелких игрушек. 
Знакомство учащихся с некоторыми 
общими принципами счета: формирование 
действий присчитывания. 
Обучение выбору без пересчета 
соответствующего количества предметов и 
проверке правильности выполнения задания 
способами прикладывания или 
накладывания одного количества предметов 
или картинок на другое. 
 

Представления о форме. 
 

Знакомство с кругом, соотнесение его с 
шаром. Игры с различными настольными и 
напольными моделями и модулями типа 
горки, при этом уточняются особенности 
движения по горке округлых предметов, 
устанавливаются причинно-следственные 
связи (катится, потому что круглое). 
Знакомство с кубом. Тактильные 
упражнения на выбор предметов округлой и 
квадратной формы из множества других. 
Знакомство с синим цветом. 
 

Представления о величине. 
 

Определение величины большой, 
маленький. Определение длины предмета 
длинный, короткий. Пользоваться для 



сравнения приёмами наложения и 
приложения, проведение проверки 
правильности выполнения сравнения. 
Раскрашивание, штриховка, обводка по 
трафаретам, по опорным точкам (с 
помощью совместных действий, действий 
по подражанию) изображения различной 
длины и величины. 
Игры и игровые упражнения на 
формирование у учащихся представлений 
об относительности (транзитивности) 
величины (большой мяч далеко – 
маленький близко). 
 

Пространственные представления. 
 

Перемещение в пространстве комнаты с 
помощью взрослого, по словесной 
инструкции и самостоятельно. 
Выполнение различных игровых 
упражнений на перемещение в 
пространстве, на изменение положений 
частей тела (поднять руки, вытянуть их 
вперёд, поднять одну руку и т. п.) по 
подражанию действиям взрослого, по 
образцу, по словесной инструкции. 
Перемещение различных игрушек вперёд и 
назад по полу, по поверхности стола по 
подражанию действиям взрослого, по 
образцу, по словесной инструкции. 
В процессе формирования 
пространственных представлений учитель 
обращает внимание на сопровождение 
действий детей речью или жестовыми 
указаниями 

Временные представления. 
 

Узнавание и называние простейших 
явлений погоды (холодно, тепло, идёт снег, 
идёт дождь) в процессе наблюдений за 
изменениями в природе. 
Узнавание и называние на основе наиболее 
характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках) 
времени года (лето и зима). 
Игровые упражнения (этюды, пантомимы) 
на уточнение представлений учащихся о 
солнце, луне, туче, дожде, каплях, снеге и 
снежинках. 
Чтение учащимся потешек, песенок, 
стихотворений, сказок о явлениях природы, 
о небесных светилах. 
 

 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета 
«Математические представления» 



Включает: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 
наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори - материал и др.); пазлы (из 
2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 
моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 
макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными 
геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 
другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 
у детей доступных математических представлений. 
 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 
повседневной жизни. 

Задачи и направления 

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

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

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

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 
составлять и прослеживать последовательность событий 

2. Общая характеристика учебного предмета: 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от 
него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 
поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 
формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 
могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 
организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 
доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В 
конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления 
в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором 
он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое 
количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, 



приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, 
необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 
количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 
конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в 
неделю, 33 учебные недели, с учетом календарного учебного графика, выходных и 
праздничных дней, программа может быть скорректирована. 

4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные: 

Социально – эмоциональное развитие в процессе обучения математическим 
представлениям 

Формирование определенных социальных навыков поведения в общении со взрослыми и 
сверстниками на уроках по математическим представлениям. 

Овладение начальными навыками учебы в процессе изучения математическим 
представлениям 

Развитие учебной мотивации на уроках по математическим представлениям 

Воспитание желание к учению 

Воспитание желание выполнять задания, данные учителем 

Воспитание бережного отношения к дидактическому материалу, используемому на уроке 

Предметные: 

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления 

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 
для обучающегося пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач 

5.Содержание учебного предмета  

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 
«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 
представления», «Временные представления». 

Количественные представления. 



Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один) с 
использованием плодов (орехи, шишки и др.), воды (наливаем в миски, стаканы), 
геометрических фигур, мелких игрушек (бирюлек). 

Знакомство с цифрой 1. Выкладывание цифры 1 из палочек, веревки, лепка из пластилина 
или пата, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 1 по трафарету. Запись цифры 
по точкам и попытки самостоятельной записи (индивидуально). 

Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось кольцо»: много, мало, 
одно кольцо и т.п. 

Обучение выбору без пересчета соответствующего количества предметов и проверке 
правильности выполнения задания способами прикладывания или накладывания одного 
количества предметов или картинок на другое. 

Игры и упражнения на объединение предметов в множества и разъединение множеств: 
однородные с отдельными признаками различия (например, по величине, цвету), 
разнородные с признаками сходства (например, по величине, цвету). 

Знакомство с количеством в пределах двух. Цифра 2. Упражнения на выбор двух 
предметов (игрушки, картинки) из множества. Показ на пальцах: 1,2. Выкладывание 
цифры 2 из палочек, веревки, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 2 по 
трафарету и по точкам. 

Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один, два). 

Знакомство учащихся с некоторыми общими принципами счета: формирование действий 
присчитывания. 

Представления о форме. 

Знакомство с кругом, соотнесение его с шаром. Игры с различными настольными и 
напольными моделями и модулями типа горки, при этом уточняются особенности 
движения по горке округлых предметов, устанавливаются причинно-следственные связи 
(катится, потому что круглое). 

Игры и игровые упражнения в сухом бассейне на закрепление представлений о красном и 
желтом цвете. Знакомство с зеленым цветом. Игры, в которых необходимо выбрать 
шарики, ориентируясь на цвет и заданное количество. 

Знакомство с кубом. Тактильные упражнения на выбор предметов округлой и квадратной 
формы из множества других. 

Знакомство с синим цветом. 

Представления о величине. 

Определение величины большой, маленький. Определение длины предмета длинный, 
короткий. Пользоваться для сравнения приёмами наложения и приложения, проведение 
проверки правильности выполнения сравнения. 



Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам (с помощью 
совместных действий, действий по подражанию) изображения различной длины и 
величины. 

Игры и игровые упражнения на формирование у учащихся представлений об 
относительности (транзитивности) величины (большой мяч далеко – маленький близко). 

Пространственные представления. 

Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и 
самостоятельно. 

Выполнение различных игровых упражнений на перемещение в пространстве, на 
изменение положений частей тела (поднять руки, вытянуть их вперёд, поднять одну руку 
и т. п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

Перемещение различных игрушек вперёд и назад по полу, по поверхности стола по 
подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

В процессе формирования пространственных представлений учитель обращает внимание 
на сопровождение действий детей речью или жестовыми указаниями. 

Временные представления. 

Узнавание и называние простейших явлений погоды (холодно, тепло, идёт снег, идёт 
дождь) в процессе наблюдений за изменениями в природе. 

Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках) времени года (лето и зима). 

Игровые упражнения (этюды, пантомимы) на уточнение представлений учащихся о 
солнце, луне, туче, дожде, каплях, снеге и снежинках. 

Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, сказок о явлениях природы, о 
небесных светилах. 

Игры в народные игры. 

6. Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

«Математические представления» 

Включает: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 
наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори - материал и др.); пазлы (из 
2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 
моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 
макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными 
геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 
другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 
у детей доступных математических представлений. 

 



2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 
повседневной жизни. 
Задачи и направления 
-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
-Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 
-Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 
-Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 
составлять и прослеживать последовательность событий 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от 
него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 
поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 
формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 
могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 
организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 
доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В 
конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления 
в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором 
он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое 
количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, 
приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, 
необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 
количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 
конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение во 2 классе отведено 68 
часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. В соответствии с календарным графиком 
образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа 
реализована за  ___ часов. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 
Социально – эмоциональное развитие  в процессе обучения математическим 
представлениям 
Формирование определенных социальных навыков поведения в общении со взрослыми и 
сверстниками на уроках по математическим представлениям. 
Овладение  начальными навыками учебы в процессе изучения математическим 
представлениям 
Развитие учебной мотивации на уроках по математическим представлениям 
Воспитание желание к учению 



Воспитание желание выполнять задания, данные учителем 
Воспитание бережного отношения к дидактическому материалу, используемому на уроке 
Предметные: 
Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления 
Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных  
для обучающегося пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность. 
Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач 
5.Содержание учебного предмета  
Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 
«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 
представления», «Временные представления». 
Количественные представления. 
Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один) с 
использованием плодов (орехи, шишки и др.), воды (наливаем в миски, стаканы), 
геометрических фигур, мелких игрушек (бирюлек). 
Знакомство с цифрой 1. Выкладывание цифры 1 из палочек, веревки, лепка из пластилина 
или пата, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 1 по трафарету. Запись цифры 
по точкам и попытки самостоятельной записи (индивидуально). 
Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось кольцо»: много, мало, 
одно кольцо и т.п. 
Обучение выбору без пересчета соответствующего количества предметов и проверке 
правильности выполнения задания способами прикладывания или накладывания одного 
количества предметов или картинок на другое. 
Игры и упражнения на объединение предметов в множества и разъединение множеств: 
однородные с отдельными признаками различия (например, по величине, цвету), 
разнородные с признаками сходства (например, по величине, цвету). 
Знакомство с количеством в пределах двух. Цифра 2. Упражнения на выбор двух 
предметов (игрушки, картинки) из множества. Показ на пальцах: 1,2. Выкладывание 
цифры 2 из палочек, веревки, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 2 по 
трафарету и по точкам. 
Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один, два). 
Знакомство учащихся с некоторыми общими принципами счета: формирование действий 
присчитывания. 
Представления о форме. 
Знакомство с кругом, соотнесение его с шаром. Игры с различными настольными и 
напольными моделями и модулями типа горки, при этом уточняются особенности 
движения по горке округлых предметов, устанавливаются причинно-следственные связи 
(катится, потому что круглое). 
Игры и игровые упражнения в сухом бассейне на закрепление представлений о красном и 
желтом цвете. Знакомство с зеленым цветом. Игры, в которых необходимо выбрать 
шарики, ориентируясь на цвет и заданное количество. 
Знакомство с кубом. Тактильные упражнения на выбор предметов округлой и квадратной 
формы из множества других. 
Знакомство с синим цветом. 
Представления о величине. 
Определение величины большой, маленький. Определение длины предмета длинный, 
короткий. Пользоваться для сравнения приёмами наложения и приложения, проведение 
проверки правильности выполнения сравнения. 



Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам (с помощью 
совместных действий, действий по подражанию) изображения различной длины и 
величины. 
Игры и игровые упражнения на формирование у учащихся представлений об 
относительности (транзитивности) величины (большой мяч далеко – маленький близко). 
Пространственные представления. 
Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и 
самостоятельно. 
Выполнение различных игровых упражнений на перемещение в пространстве, на 
изменение положений частей тела (поднять руки, вытянуть их вперёд, поднять одну руку 
и т. п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 
Перемещение различных игрушек вперёд и назад по полу, по поверхности стола по 
подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 
В процессе формирования пространственных представлений учитель обращает внимание 
на сопровождение действий детей речью или жестовыми указаниями. 
Временные представления. 
Узнавание и называние простейших явлений погоды (холодно, тепло, идёт снег, идёт 
дождь) в процессе наблюдений за изменениями в природе. 
Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках) времени года (лето и зима). 
Игровые упражнения (этюды, пантомимы) на уточнение представлений учащихся о 
солнце, луне, туче, дожде, каплях, снеге и снежинках. 
Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, сказок о явлениях природы, о 
небесных светилах. 
Игры в народные игры. 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета 
«Математические представления» 
Включает: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 
наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори - материал и др.); пазлы (из 
2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 
моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 
макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными 
геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 
другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 
у детей доступных математических представлений. 

 

3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 
повседневной жизни. 
Задачи и направления 
-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
-Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 
-Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 



-Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 
составлять и прослеживать последовательность событий 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации,требующие от него 
использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 
поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 
формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 
могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 
организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 
доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В 
конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления 
в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором 
он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое 
количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, 
приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, 
необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 
количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 
конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 
часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. В соответствии с календарным графиком 
образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа ожжет 
быть скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 
Социально – эмоциональное развитие  в процессе обучения математическим 
представлениям 
Формирование определенных социальных навыков поведения в общении со взрослыми и 
сверстниками на уроках по математическим представлениям. 
Овладение  начальными навыками учебы в процессе изучения математическим 
представлениям 
Развитие учебной мотивации на уроках по математическим представлениям 
Воспитание желание к учению 
Воспитание желание выполнять задания, данные учителем 
Воспитание бережного отношения к дидактическому материалу, используемому на уроке 
Предметные: 
Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления 
Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных  
для обучающегося пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность. 
Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач 
5.Содержание учебного предмета  
Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 
«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 
представления», «Временные представления». 
Количественные представления. 



Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один) с 
использованием плодов (орехи, шишки и др.), воды (наливаем в миски, стаканы), 
геометрических фигур, мелких игрушек (бирюлек). 
Знакомство с цифрой 1. Выкладывание цифры 1 из палочек, веревки, лепка из пластилина 
или пата, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 1 по трафарету. Запись цифры 
по точкам и попытки самостоятельной записи (индивидуально). 
Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось кольцо»: много, мало, 
одно кольцо и т.п. 
Обучение выбору без пересчета соответствующего количества предметов и проверке 
правильности выполнения задания способами прикладывания или накладывания одного 
количества предметов или картинок на другое. 
Игры и упражнения на объединение предметов в множества и разъединение множеств: 
однородные с отдельными признаками различия (например, по величине, цвету), 
разнородные с признаками сходства (например, по величине, цвету). 
Знакомство с количеством в пределах двух. Цифра 2. Упражнения на выбор двух 
предметов (игрушки, картинки) из множества. Показ на пальцах: 1,2. Выкладывание 
цифры 2 из палочек, веревки, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 2 по 
трафарету и по точкам. 
Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один, два). 
Знакомство учащихся с некоторыми общими принципами счета: формирование действий 
присчитывания. 
Представления о форме. 
Знакомство с кругом, соотнесение его с шаром. Игры с различными настольными и 
напольными моделями и модулями типа горки, при этом уточняются особенности 
движения по горке округлых предметов, устанавливаются причинно-следственные связи 
(катится, потому что круглое). 
Игры и игровые упражнения в сухом бассейне на закрепление представлений о красном и 
желтом цвете. Знакомство с зеленым цветом. Игры, в которых необходимо выбрать 
шарики, ориентируясь на цвет и заданное количество. 
Знакомство с кубом. Тактильные упражнения на выбор предметов округлой и квадратной 
формы из множества других. 
Знакомство с синим цветом. 
Представления о величине. 
Определение величины большой, маленький. Определение длины предмета длинный, 
короткий. Пользоваться для сравнения приёмами наложения и приложения, проведение 
проверки правильности выполнения сравнения. 
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам (с помощью 
совместных действий, действий по подражанию) изображения различной длины и 
величины. 
Игры и игровые упражнения на формирование у учащихся представлений об 
относительности (транзитивности) величины (большой мяч далеко – маленький близко). 
Пространственные представления. 
Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и 
самостоятельно. 
Выполнение различных игровых упражнений на перемещение в пространстве, на 
изменение положений частей тела (поднять руки, вытянуть их вперёд, поднять одну руку 
и т. п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 
Перемещение различных игрушек вперёд и назад по полу, по поверхности стола по 
подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 
В процессе формирования пространственных представлений учитель обращает внимание 
на сопровождение действий детей речью или жестовыми указаниями. 
Временные представления. 



Узнавание и называние простейших явлений погоды (холодно, тепло, идёт снег, идёт 
дождь) в процессе наблюдений за изменениями в природе. 
Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках) времени года (лето и зима). 
Игровые упражнения (этюды, пантомимы) на уточнение представлений учащихся о 
солнце, луне, туче, дожде, каплях, снеге и снежинках. 
Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, сказок о явлениях природы, о 
небесных светилах. 
Игры в народные игры. 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета 
«Математические представления» 
Включает: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 
наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 
2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 
моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 
макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными 
геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 
другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 
у детей доступных математических представлений. 
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Аннотации к рабочим программам 

Предмет:окружающий природный мир 

Класс:01-3 

01 класс 

Пояснительная записка 
1.Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 
В программе выделяются следующие основные задачи: 
- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 
неживой природы; 
- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к 
явлениям природы); 
- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 
усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и 
в повседневной жизни; 
- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 
поддерживать стремление к общению; 
- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-
объектные отношения; 
 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 
- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 
практического экспериментирования; 
- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 
(лето, осень, зима, весна, день, ночь); 
- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 
строение тела, способ передвижения, питание); 
- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 
объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 
безопасности); 
- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 
социально-бытовой деятельности; 
2.Общая характеристика учебного предмета: 
Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 
познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 



начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
внеурочной деятельности.  
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66  часов,  2  часа  в неделю, 33 
учебные неделиВ соответствии с календарным учебным графиком образовательного 
учреждения, выходными и праздничными днями, программа может быть 
скорректирована.. 
 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные: 
-Формирование становления гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 
-Формирование целостного взгляда  на мир в его разнообразии природы. 
-Формирование уважительного отношения  к миру природы. 
-Овладение навыками адаптации  в развивающемся мире. 
-Формирование личностного смысла учения 
Развитие самостоятельности и личной ответственности 
Предметные: 
-Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 
природным  и климатическим условиям 
-Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека 
-Элементарные представления  о течении времени 
5. Содержание учебного предмета 
 
Название раздела Содержание раздела 
Растительный мир. Представление о растениях, деревьях, 

фруктах. Представление об овощах, ягодах, 
грибах. Представление о травянистых 
растениях (цветах), представление о 
комнатных растениях, особенностях ухода 
за ними, значением в жизни. Представление 
о зерновых культурах, хлебе. Различение 
растений природных зон холодного пояса. 
Различение растений природных зон 
жаркого пояса. Представление о значении 
растений в жизни человека: сборе урожая 
овощей, фруктов, ягод, грибов. 
Ведущий принцип построения уроков – 
коммуникативный. 
Для развития регулирующей и 
исполнительской функции речи ведётся 
работа по формированию и отработке 
предварительного замысла и его реализации 
с помощью символических средств: 
пиктограмм, карточек со словами. 
 

Животный мир. 
 

Представление о животном. Представление 
о домашних и диких животных. 
Представление о животных, обитающих в 



природных зонах холодного пояса и зонах 
жаркого. Представление о птице. 
Представление о домашних и перелетных 
птицах. Представление о рыбе. 
Представление о речных и морских рыбах. 
Изучение насекомых. Представление о 
значении животных в жизни человека 
(источник питания, из шкур и шерсти 
изготавливают одежду и др.). 

Объекты природы. Представление о почве. Представление о 
воде. Представление об огне. 
Представление о воздухе. Представление о 
земле и небе. Представление о реке. 
Представление о водоеме. Представление о 
лесе. Представление о луге. Представление 
о формах земной поверхности. 
Представление об изображении земной 
поверхности на карте. Представление о 
значении объектов природы в жизни 
человека. 

Временные представления. Представление о частях суток. 
Представление о неделе. Представление о 
годе. Представление о временах года (осень, 
зима, весна, лето). Представление о 
сезонных явлениях природы (дождь, снег, 
гроза, радуга, туман, ветер). Представление 
о погоде текущего дня. Представления о 
деятельности человека в контексте течения 
времени: в разное время года, в разную 
погоду. Измерение времени (календарь, 
часы). 

 
 
 
 

6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  
 «Окружающий природный мир» 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 
почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 
собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 
(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 
пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 
различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 
различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 
материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 
детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, 
аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др По возможности, в организации 
создаются «живые уголки» для непосредственного контакта с живыми обитателями 
природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). При 
наличии соответствующих ресурсов в организации может быть создан небольшой 
скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит учебный 
огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают условия 



эффективного формирования представлений об окружающем мире, навыков трудовой 
деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с животными и 
растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в процессе их 
непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности 
выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо организовывать 
учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  
 
1 класс 

Пояснительная записка 
1.Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 
В программе выделяются следующие основные задачи: 
- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 
неживой природы; 
- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к 
явлениям природы); 
- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 
усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и 
в повседневной жизни; 
- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 
поддерживать стремление к общению; 
- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-
объектные отношения; 
 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 
- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 
практического экспериментирования; 
- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 
(лето, осень, зима, весна, день, ночь); 
- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 
строение тела, способ передвижения, питание); 
- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 
объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 
безопасности); 
- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 
социально-бытовой деятельности; 
2.Общая характеристика учебного предмета: 
Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 
познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 



системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
внеурочной деятельности.  
 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66  часов,  2  часа  в неделю, 33 
учебные недели. В соответствии с календарным учебным графиком образовательного 
учреждения, выходными и праздничными днями, программа может быть скорректирована 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные: 
-Формирование становления гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 
-Формирование целостного взгляда  на мир в его разнообразии природы. 
-Формирование уважительного отношения  к миру природы. 
-Овладение навыками адаптации  в развивающемся мире. 
-Формирование личностного смысла учения 
Развитие самостоятельности и личной ответственности 
Предметные: 
-Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 
природным  и климатическим условиям 
-Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека 
-Элементарные представления  о течении времени 
5. Содержание учебного предмета 
Растительный мир. 
Представление о растениях, деревьях, фруктах. Представление об овощах, ягодах, грибах. 
Представление о травянистых растениях (цветах), представление о комнатных растениях, 
особенностях ухода за ними, значением в жизни. Представление о зерновых культурах, 
хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса. Различение растений 
природных зон жаркого пояса. Представление о значении растений в жизни человека: 
сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов. 
Ведущий принцип построения уроков – коммуникативный. 
Для развития регулирующей и исполнительской функции речи ведётся работа по 
формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью 
символических средств: пиктограмм, карточек со словами. 
Животный мир. 
Представление о животном. Представление о домашних и диких животных. 
Представление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса и зонах 
жаркого. Представление о птице. Представление о домашних и перелетных птицах. 
Представление о рыбе. Представление о речных и морских рыбах. Изучение насекомых. 
Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и 
шерсти изготавливают одежду и др.). 
Объекты природы. 
Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о 
воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. Представление о водоеме. 
Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной 
поверхности. Представление об изображении земной поверхности на карте. 
Представление о значении объектов природы в жизни человека. 
Временные представления. 
Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. 



Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных 
явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде 
текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в 
разное время года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы). 
 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  
 «Окружающий природный мир» 
-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 
Разрезные карточки  
- "Мир животных" 
-Домашние животные 
-Дикие животные России 
-Животные жарких стран 
-Животные холодных широт 
- "Мир человека": 
-Продукты питания 
-Посуда 
-Мебель 
-Одежда и обувь 
-Игрушки 
-Транспорт 
-Музыкальные инструменты 
-Электроприборы 
- "Мир растений" : 
-Фрукты 
-Овощи 
-Садовые цветы 
-Ягоды 
Демонстрационные карточки "Дикие животные": 
Демонстрационные карточки "Птицы России" : 
Демонстрационные карточки "Домашние животные": 
Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 
Демонстрационные карточки "Овощи": 
Демонстрационные карточки "Насекомые": 
Демонстрационные карточки "Ягоды" : 
Демонстрационные карточки "Цветы": 
Демонстрационные карточки "Фрукты": 
Демонстрационные карточки "Зима": 
Демонстрационные карточки "Весна": 
Демонстрационные карточки "Лето": 
Демонстрационные карточки "Осень": 
Наборы кукол би – ба – бо: 
«Теремок» 
«Репка» 
«3 поросенка» 
«Курочка Ряба» 
«Колобок» 
Наборы кукол для пальчикового театра: 
«Волк и семеро козлят»; 
«Заюшкина избушка»; 
«Маша и медведь»; 



Бубны; 
Инструмент для занятий детским музыкальным творчеством; 

«Дары Фребеля» 
В наборе: 
разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков; 
перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках цилиндр, 
куб, шар; 
кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все деревянное и 
хранится по своим коробкам; 
множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать 
рисунки; 
 Разноцветные палочки шести размеров; 
Цветные кольца и полукольца; 
Деревянные цветные "таблеточки"; 
Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы). 
Мозаика.  
Дидактические материалы М. Монтессори. 
 
2 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1.Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 
В программе выделяются следующие основные задачи: 
- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 
неживой природы; 
- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к 
явлениям природы); 
- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 
усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и 
в повседневной жизни; 
- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 
поддерживать стремление к общению; 
- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-
объектные отношения; 
 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 



- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 
практического экспериментирования; 
- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 
(лето, осень, зима, весна, день, ночь); 
- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 
строение тела, способ передвижения, питание); 
- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 
объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 
безопасности); 
- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 
социально-бытовой деятельности; 
2.Общая характеристика учебного предмета: 
Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 
познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
внеурочной деятельности.  
 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. На его изучение во 2 классе отведено 136 часов, 4 часа в 
неделю, 34 учебные недели. В соответствии с календарным графиком образовательного 
учреждения, выходными и праздничными днями, программа реализована за  ___ часов. 
 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные: 
-Формирование становления гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 
-Формирование целостного взгляда  на мир в его разнообразии природы. 
-Формирование уважительного отношения  к миру природы. 
-Овладение навыками адаптации  в развивающемся мире. 
-Формирование личностного смысла учения 
Развитие самостоятельности и личной ответственности 
Предметные: 
-Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 
природным  и климатическим условиям 
-Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека 
-Элементарные представления  о течении времени 
5. Содержание учебного предмета 
Растительный мир. 
Представление о растениях, деревьях, фруктах. Представление об овощах, ягодах, грибах. 
Представление о травянистых растениях (цветах), представление о комнатных растениях, 
особенностях ухода за ними, значением в жизни. Представление о зерновых культурах, 
хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса. Различение растений 
природных зон жаркого пояса. Представление о значении растений в жизни человека: 
сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов. 
Ведущий принцип построения уроков – коммуникативный. 
Для развития регулирующей и исполнительской функции речи ведётся работа по 



формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью 
символических средств: пиктограмм, карточек со словами. 
Животный мир. 
Представление о животном. Представление о домашних и диких животных. 
Представление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса и зонах 
жаркого. Представление о птице. Представление о домашних и перелетных птицах. 
Представление о рыбе. Представление о речных и морских рыбах. Изучение насекомых. 
Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и 
шерсти изготавливают одежду и др.). 
Объекты природы. 
Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о 
воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. Представление о водоеме. 
Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной 
поверхности. Представление об изображении земной поверхности на карте. 
Представление о значении объектов природы в жизни человека. 
Временные представления. 
Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. 
Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных 
явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде 
текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в 
разное время года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы). 

6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  
 «Окружающий природный мир» 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 
почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 
собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 
(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 
пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 
различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 
различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 
материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 
детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, 
аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др По возможности, в организации 
создаются «живые уголки» для непосредственного контакта с живыми обитателями 
природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). При 
наличии соответствующих ресурсов в организации может быть создан небольшой 
скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит учебный 
огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают условия 
эффективного формирования представлений об окружающем мире, навыков трудовой 
деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с животными и 
растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в процессе их 
непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности 
выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо организовывать 
учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  
 

3 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 



общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1.Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 
В программе выделяются следующие основные задачи: 
- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 
неживой природы; 
- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к 
явлениям природы); 
- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 
усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и 
в повседневной жизни; 
- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 
поддерживать стремление к общению; 
- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-
объектные отношения; 
 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 
- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 
практического экспериментирования; 
- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 
(лето, осень, зима, весна, день, ночь); 
- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 
строение тела, способ передвижения, питание); 
- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 
объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 
безопасности); 
- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 
социально-бытовой деятельности; 
2.Общая характеристика учебного предмета: 
Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 
познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
внеурочной деятельности.  
 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 часов, 2часа в неделю, 



34 учебные недели.В соответствии с календарным графиком образовательного 
учреждения, выходными и праздничными днями, программа может быть скорректирована.  
 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные: 
-Формирование становления гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 
-Формирование целостного взгляда  на мир в его разнообразии природы. 
-Формирование уважительного отношения  к миру природы. 
-Овладение навыками адаптации  в развивающемся мире. 
-Формирование личностного смысла учения 
Развитие самостоятельности и личной ответственности 
Предметные: 
-Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 
природным  и климатическим условиям 
-Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека 
-Элементарные представления  о течении времени 
5. Содержание учебного предмета 
Растительный мир. 
Представление о растениях, деревьях, фруктах. Представление об овощах, ягодах, грибах. 
Представление о травянистых растениях (цветах), представление о комнатных растениях, 
особенностях ухода за ними, значением в жизни. Представление о зерновых культурах, 
хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса. Различение растений 
природных зон жаркого пояса. Представление о значении растений в жизни человека: 
сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов. 
Ведущий принцип построения уроков – коммуникативный. 
Для развития регулирующей и исполнительской функции речи ведётся работа по 
формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью 
символических средств: пиктограмм, карточек со словами. 
Животный мир. 
Представление о животном. Представление о домашних и диких животных. 
Представление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса и зонах 
жаркого. Представление о птице. Представление о домашних и перелетных птицах. 
Представление о рыбе. Представление о речных и морских рыбах. Изучение насекомых. 
Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и 
шерсти изготавливают одежду и др.). 
Объекты природы. 
Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о 
воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. Представление о водоеме. 
Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной 
поверхности. Представление об изображении земной поверхности на карте. 
Представление о значении объектов природы в жизни человека. 
Временные представления. 
Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. 
Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных 
явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде 
текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в 
разное время года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы). 

6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  
 «Окружающий природный мир» 



Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 
почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 
собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 
(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 
пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, 
животными;различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие 
тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 
другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 
у детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, 
аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др. При наличии соответствующих ресурсов 
в организации может быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся 
домашние животные и птицы, разбит учебный огород и/или поставлена теплица. 
Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного формирования представлений 
об окружающем мире, навыков трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, 
организованные занятия с животными и растениями способствуют нормализации 
эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного контакта с живой 
природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать животных 
в учреждении необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в 
тепличные хозяйства и т.д.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотации к рабочим программам 

Предмет:окружающий социальный мир 

Класс:01-3 

01 класс 

Пояснительная записка 
1.Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 
социальной среде и общепринятых  правилах поведения. 
2.Общая характеристика учебного предмета: 
Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирование 
знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение 
уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня 
самостоятельности. 
В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 
развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с 
этим программа учебного предмета «Окружающий социальный   мир» позволяет 
планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 
включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе 
включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 
ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 
Задачи предмета: 
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 
нормы поведения);  
- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 
(многообразие,  функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 33 часа, 1 час в неделю за 33 учебные 
недели.В соответствии с календарным учебным графиком образовательного учреждения, 
выходными и праздничными днями, программа может быть скорректирована. 
4.Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 
-Формирование основ  Российской гражданской  идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
-Формирование  целостного, социально – ориентированного взгляда на мир и 
разнообразии народов, культур. 
-Формирование уважительного отношения  к культуре. 
-Овладение навыками адаптации в развивающемся мире. 
-Принятие о освоение  социальной роли обучающегося. 
-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Предметные: 
-Представление о мире, созданном руками человека. 
-Представления об окружающих людях; овладение первоначальными представлениями о 
социальной жизни, профессиональных  и социальных ролях людей. 
-Развитие межличностных и групповых отношений во время уроков 
-Накопление положительного опыта сотрудничества и участия  в общественной жизни. 
-Представления об обязанностях и правах ребенка. 



-Представление о стране проживания – России. 
 
5. Основное содержание учебного предмета 
 
 
Название раздела Содержание раздела 
Школа. Ориентация в классе, его зонах и в местах 

расположения учебных принадлежностей. 
Ориентация в помещениях школы, в 
школьной территории; в распорядке 
школьного дня. Представления о 
профессиях людей, работающих в школе, о 
школьных принадлежностях. 
Представление о себе как обучающемся в 
коллективе одноклассников. Представление 
о дружеских взаимоотношениях. 
Соблюдение правил учебного поведения. 
Соблюдение очередности. Следование 
правилам игры. Обращение за разрешением 
к взрослым, когда ситуация этого требует. 
Соблюдение общепринятых норм поведения 
дома, на улице, в общественных местах. 
Ведущий принцип построения уроков – 
коммуникативный. 
Для развития регулирующей и 
исполнительской функции речи ведётся 
работа по формированию и отработке 
предварительного замысла и его реализации 
с помощью символических средств: 
пиктограмм, карточек со словами 

Предметы и материалы, изготовленные 
человеком 

Представление о бумаге, стекле, резине, 
металле, ткани, керамике, пластмассе и др. 
Представление об основных свойствах 
материалов и изготовленных из них 
предметов: стекло, керамика – хрупкие, 
могут разбиться; бумага – рвется, режется и 
т.д. Представления о применении 
различных материалов 

Транспорт.  
 

Представление о наземном транспорте. 
Соблюдение правил дорожного движения. 
Представление о воздушном транспорте. 
Представление о водном транспорте. 
Представление о космическом транспорте. 
Представление о профессиях людей, 
работающих на транспорте. Представление 
об общественном транспорте. Соблюдение 
правил пользования общественным 
транспортом. Представление о специальном 
транспорте. Представление о профессиях 
людей, работающих на специальном 
транспорте.  
 



Город. Представление о районах, улицах, 
площадях, зданиях родного города. 
Ориентация в городе: умение находить 
остановки общественного транспорта, 
магазины и др. места. Представление о 
профессиях людей, работающих в 
городских учреждениях. Соблюдение 
правил поведения в общественных местах. 
Соблюдение правил поведения на улице. 
Представление об истории родного города. 
 

Традиции, обычаи. Представление о празднике. Представление 
о школьных традициях: День знаний, 
последний учебный день, день рождения 
школы и др., участие в школьных 
мероприятиях. Представление о 
национальных, о религиозных атрибутах, 
традициях, праздниках. 
 

Страна. Представление о государстве Россия и 
государственной символике. Представление 
о правах и обязанностях гражданина 
России. Представление о некоторых 
значимых исторических событиях России. 
Представление о выдающихся людях 
России. Представление о странах мира. 
Представление о выдающихся людях мира. 

Предметы быта .. Представление о местах общего 
пользования в доме. Представление о 
помещениях квартиры. Представление о 
предметах мебели. Представление о 
предметах посуды, предназначенных для 
сервировки стола и для приготовления 
пищи. Представление об электроприборах. 
Представление о часах. Представление об 
электронных устройствах. Использование 
предметов домашнего обихода в 
повседневной жизни. Представление о 
территории двора. Ориентация во дворе. 
Умение вести себя в случаях чрезвычайной 
ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 
 

 
». 
 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  

«Окружающий социальный мир» 
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 
натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 
с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. 
Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 
фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 



местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира 
для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 
компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 
социальных представлений. По возможности, используются технические и транспортные 
средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 
компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Оборудованное (по 
возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в частности, не 
передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в 
местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 
 

1 класс 

Пояснительная записка 
1.Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 
социальной среде и общепринятых  правилах поведения. 
2.Общая характеристика учебного предмета: 
Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирование 
знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение 
уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня 
самостоятельности. 
В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 
развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с 
этим программа учебного предмета «Окружающий социальный   мир» позволяет 
планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 
включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе 
включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 
ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 
Задачи предмета: 
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 
нормы поведения);  
- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 
(многообразие,  функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 33 часа, 1 час в неделю за 33 учебные 
недели.В соответствии с календарным учебным графиком образовательного учреждения, 
выходными и праздничными днями, программа может быть скорректирована. 
4.Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 
-Формирование основ  Российской гражданской  идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
-Формирование  целостного, социально – ориентированного взгляда на мир и 
разнообразии народов, культур. 
-Формирование уважительного отношения  к культуре. 
-Овладение навыками адаптации в развивающемся мире. 
-Принятие о освоение  социальной роли обучающегося. 
-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Предметные: 
-Представление о мире, созданном руками человека. 



-Представления об окружающих людях; овладение первоначальными представлениями о 
социальной жизни, профессиональных  и социальных ролях людей. 
-Развитие межличностных и групповых отношений во время уроков 
-Накопление положительного опыта сотрудничества и участия  в общественной жизни. 
-Представления об обязанностях и правах ребенка. 
-Представление о стране проживания – России. 
 
 
5. Основное содержание учебного предмета 
 
 
Название раздела Содержание раздела 
Школа. Ориентация в классе, его зонах и в местах 

расположения учебных принадлежностей. 
Ориентация в помещениях школы, в 
школьной территории; в распорядке 
школьного дня. Представления о 
профессиях людей, работающих в школе, о 
школьных принадлежностях. 
Представление о себе как обучающемся в 
коллективе одноклассников. Представление 
о дружеских взаимоотношениях. 
Соблюдение правил учебного поведения. 
Соблюдение очередности. Следование 
правилам игры. Обращение за разрешением 
к взрослым, когда ситуация этого требует. 
Соблюдение общепринятых норм поведения 
дома, на улице, в общественных местах. 
Ведущий принцип построения уроков – 
коммуникативный. 
Для развития регулирующей и 
исполнительской функции речи ведётся 
работа по формированию и отработке 
предварительного замысла и его реализации 
с помощью символических средств: 
пиктограмм, карточек со словами 

Предметы и материалы, изготовленные 
человеком 

Представление о бумаге, стекле, резине, 
металле, ткани, керамике, пластмассе и др. 
Представление об основных свойствах 
материалов и изготовленных из них 
предметов: стекло, керамика – хрупкие, 
могут разбиться; бумага – рвется, режется и 
т.д. Представления о применении 
различных материалов 

Транспорт.  
 

Представление о наземном транспорте. 
Соблюдение правил дорожного движения. 
Представление о воздушном транспорте. 
Представление о водном транспорте. 
Представление о космическом транспорте. 
Представление о профессиях людей, 
работающих на транспорте. Представление 
об общественном транспорте. Соблюдение 



правил пользования общественным 
транспортом. Представление о специальном 
транспорте. Представление о профессиях 
людей, работающих на специальном 
транспорте.  
 

Город. Представление о районах, улицах, 
площадях, зданиях родного города. 
Ориентация в городе: умение находить 
остановки общественного транспорта, 
магазины и др. места. Представление о 
профессиях людей, работающих в 
городских учреждениях. Соблюдение 
правил поведения в общественных местах. 
Соблюдение правил поведения на улице. 
Представление об истории родного города. 
 

Традиции, обычаи. Представление о празднике. Представление 
о школьных традициях: День знаний, 
последний учебный день, день рождения 
школы и др., участие в школьных 
мероприятиях. Представление о 
национальных, о религиозных атрибутах, 
традициях, праздниках. 
 

Страна. Представление о государстве Россия и 
государственной символике. Представление 
о правах и обязанностях гражданина 
России. Представление о некоторых 
значимых исторических событиях России. 
Представление о выдающихся людях 
России. Представление о странах мира. 
Представление о выдающихся людях мира. 

Предметы быта .. Представление о местах общего 
пользования в доме. Представление о 
помещениях квартиры. Представление о 
предметах мебели. Представление о 
предметах посуды, предназначенных для 
сервировки стола и для приготовления 
пищи. Представление об электроприборах. 
Представление о часах. Представление об 
электронных устройствах. Использование 
предметов домашнего обихода в 
повседневной жизни. Представление о 
территории двора. Ориентация во дворе. 
Умение вести себя в случаях чрезвычайной 
ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 
 

 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  

«Окружающий социальный мир» 



Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 
натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 
с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. 
Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 
фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 
местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира 
для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 
компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 
социальных представлений. По возможности, используются технические и транспортные 
средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 
компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Оборудованное (по 
возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в частности, не 
передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в 
местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 
 

2 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1.Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 
социальной среде и общепринятых  правилах поведения. 
2.Общая характеристика учебного предмета: 
Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирование 
знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение 
уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня 
самостоятельности. 
В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 
развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с 
этим программа учебного предмета «Окружающий социальный   мир» позволяет 
планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 
включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе 
включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 
ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 
Задачи предмета: 
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 
нормы поведения);  
- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 
(многообразие,  функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 34 часа, 1 часа в неделю, 34 учебные 
недели.В соответствии с календарным графиком образовательного учреждения, 
выходными и праздничными днями, программа реализована за  ___ часов. 
4.Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 



-Формирование основ  Российской гражданской  идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
-Формирование  целостного, социально – ориентированного взгляда на мир и 
разнообразии народов, культур. 
-Формирование уважительного отношения  к культуре. 
-Овладение навыками адаптации в развивающемся мире. 
-Принятие о освоение  социальной роли обучающегося. 
-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Предметные: 
-Представление о мире, созданном руками человека. 
-Представления об окружающих людях; овладение первоначальными представлениями о 
социальной жизни, профессиональных  и социальных ролях людей. 
-Развитие межличностных и групповых отношений во время уроков 
-Накопление положительного опыта сотрудничества и участия  в общественной жизни. 
-Представления об обязанностях и правах ребенка. 
-Представление о стране проживания – России. 
 
5. Основное содержание учебного предмета 
Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы 
быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», 
«Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».  
Школа. 
Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных принадлежностей. 
Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке школьного дня. 
Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях. 
Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. Представление о 
дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. Соблюдение 
очередности. Следование правилам игры. Обращение за разрешением к взрослым, когда 
ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в 
общественных местах. 
Ведущий принцип построения уроков – коммуникативный. 
Для развития регулирующей и исполнительской функции речи ведётся работа по 
формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью 
символических средств: пиктограмм, карточек со словами. 
Квартира, дом, двор. 
Представление о частях дома. Ориентация в помещениях своего дома. Представление о 
типах домов. Представление о местах общего пользования в доме. Представление о 
помещениях квартиры. Представление о предметах мебели. Представление о предметах 
посуды, предназначенных для сервировки стола и для приготовления пищи. 
Представление об электроприборах. Представление о часах. Представление об 
электронных устройствах. Использование предметов домашнего обихода в повседневной 
жизни. Представление о территории двора. Ориентация во дворе. Умение вести себя в 
случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 
Предметы и материалы, изготовленные человеком 
Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. 
Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: 
стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. 
Представления о применении различных материалов. 
Транспорт.  
Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. 
Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 
Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, 



работающих на транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение 
правил пользования общественным транспортом. Представление о специальном 
транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на специальном 
транспорте.  
Город. 
Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Ориентация в 
городе: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места. 
Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение 
правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 
Представление об истории родного города. 
Традиции, обычаи. 
Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, 
последний учебный день, день рождения школы и др., участие в школьных мероприятиях. 
Представление о национальных, о религиозных атрибутах, традициях, праздниках. 
Страна. 
Представление о государстве Россия и государственной символике. Представление о 
правах и обязанностях гражданина России. Представление о некоторых значимых 
исторических событиях России. Представление о выдающихся людях России. 
Представление о странах мира. Представление о выдающихся людях мира. 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  

«Окружающий социальный мир» 
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 
натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 
с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. 
Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 
фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 
местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира 
для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 
компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 
социальных представлений. По возможности, используются технические и транспортные 
средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 
компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Оборудованное (по 
возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в частности, не 
передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в 
местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 
 
3 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1.Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 
социальной среде и общепринятых  правилах поведения. 
2.Общая характеристика учебного предмета: 
Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирование 
знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение 



уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня 
самостоятельности. 
В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 
развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с 
этим программа учебного предмета «Окружающий социальный   мир» позволяет 
планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 
включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе 
включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 
ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 
Задачи предмета: 
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 
нормы поведения);  
- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 
(многообразие,  функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классеотведено 68 часов, 2 часа в неделю, 
34 учебные недели.В соответствии с календарным графиком образовательного 
учреждения, выходными и праздничными днями, программа может быть 
скорректирована.  
4.Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 
-Формирование основ  Российской гражданской  идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
-Формирование  целостного, социально – ориентированного взгляда на мир и 
разнообразии народов, культур. 
-Формирование уважительного отношения  к культуре. 
-Овладение навыками адаптации в развивающемся мире. 
-Принятие о освоение  социальной роли обучающегося. 
-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Предметные: 
-Представление о мире, созданном руками человека. 
-Представления об окружающих людях; овладение первоначальными представлениями о 
социальной жизни, профессиональных  и социальных ролях людей. 
-Развитие межличностных и групповых отношений во время уроков 
-Накопление положительного опыта сотрудничества и участия  в общественной жизни. 
-Представления об обязанностях и правах ребенка. 
-Представление о стране проживания – России. 
 
5. Основное содержание учебного предмета 
Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы 
быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», 
«Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».  
Школа. 
Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных принадлежностей. 
Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке школьного дня. 
Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях. 
Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. Представление о 
дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. Соблюдение 
очередности. Следование правилам игры. Обращение за разрешением к взрослым, когда 
ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в 



общественных местах. 
Ведущий принцип построения уроков – коммуникативный. 
Для развития регулирующей и исполнительской функции речи ведётся работа по 
формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью 
символических средств: пиктограмм, карточек со словами. 
Квартира, дом, двор. 
Представление о частях дома. Ориентация в помещениях своего дома. Представление о 
типах домов. Представление о местах общего пользования в доме. Представление о 
помещениях квартиры. Представление о предметах мебели. Представление о предметах 
посуды, предназначенных для сервировки стола и для приготовления пищи. 
Представление об электроприборах. Представление о часах. Представление об 
электронных устройствах. Использование предметов домашнего обихода в повседневной 
жизни. Представление о территории двора. Ориентация во дворе. Умение вести себя в 
случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 
Предметы и материалы, изготовленные человеком 
Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. 
Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: 
стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. 
Представления о применении различных материалов. 
Транспорт.  
Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. 
Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 
Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, 
работающих на транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение 
правил пользования общественным транспортом. Представление о специальном 
транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на специальном 
транспорте.  
Город. 
Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Ориентация в 
городе: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места. 
Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение 
правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 
Представление об истории родного города. 
Традиции, обычаи. 
Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, 
последний учебный день, день рождения школы и др., участие в школьных мероприятиях. 
Представление о национальных, о религиозных атрибутах, традициях, праздниках. 
Страна. 
Представление о государстве Россия и государственной символике. Представление о 
правах и обязанностях гражданина России. Представление о некоторых значимых 
исторических событиях России. Представление о выдающихся людях России. 
Представление о странах мира. Представление о выдающихся людях мира. 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета  

«Окружающий социальный мир» 
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 
натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 
с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. 
Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 
фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 
местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира 
для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 
компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 



социальных представлений. По возможности, используются технические и транспортные 
средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 
компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Оборудованное (по 
возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в частности, не 
передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в 
местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотации к рабочим программам 

Предмет:речь и альтернативная коммуникация 

Класс:01-3 

 
01 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и альтернативной коммуникации. 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития 
значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. Физическая 
недостаточность при ДЦП ограничивает формирование экспрессивных движений 
(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом 
произносят отдельные звуки и слоги. У детей с выраженными нарушениями интеллекта 
отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 
познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 
понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 
В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 
педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 
сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 
средств общения. 

Задачи предмета: 
 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта ребенка 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 
изображений),неспецифических жестов   
—  Овладение 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 и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 
отдельных букв 
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 



— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 
коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе отведено 99 
часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. В соответствии с календарным учебным 
графиком образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа 
может быть скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Осознание своей принадлежности к определенному полу,  осознание себя, как  «Я» 
 Социально – эмоциональное развитие в процессе обучения  
 Формирование определенных социальных навыков поведения в общении со 

взрослыми и сверстниками 
 Воспитание желания общаться с уважением с другими педагогами школы 
 Овладение  начальными навыками учебы в процессе данного предмета 
 Развитие учебной мотивации в уроках 
 Воспитание желания и трудолюбия к учению 
 Воспитание желания аккуратно выполнять различные виды заданий 
 Воспитание бережного отношения к дидактическому материалу, используемому на 

уроке 
Предметные: 

 Развитие речи как средство общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта обучающихся 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 
знаков, рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений, 
неспецифических жестов. 

 Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами 
(коммуникаторы, персональные компьютеры). 

 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные языковые вербальные и альтернативные средства коммуникации, 
соблюдая общепринятые  правила общения. 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи  для решения соответствующих возрасту  
житейских задач. 

 Обучение глобальному чтению в доступных для  обучающихся пределах, 
формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова. 

 Обучение копированию с образца отдельных букв, слогов или слов 
 Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму 
 Овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

5.Содержание курса состоит из следующих разделов: 
 - «Коммуникация»: 
 Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 
 - «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации»; 
 - «Импрессивная речь»: 
 Формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, различать 

напечатанные и написанные слова; 
  - «Экспрессивная речь»: 
 Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания. 



 6. . Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета 
 «Речь и альтернативная коммуникация» 
 «Речь и альтернативная коммуникация» включает: 
  - графические средства для альтернативной коммуникации: 
 таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами,  
  - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные 

картинки различной тематики для развития речи; 
 . технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства  
 - компьютерные устройства, синтезирующие речь 
 - информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм. 
  -компьютерные программы символов. 
 -компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, 

«Общение» и др.) 
 - обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи;  
 -  аудио и видеоматериалы. 

 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и альтернативной коммуникации. 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития 
значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. Физическая 
недостаточность при ДЦП ограничивает формирование экспрессивных движений 
(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом 
произносят отдельные звуки и слоги. У детей с выраженными нарушениями интеллекта 
отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 
познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 
понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 
В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 
педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 
сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 
средств общения. 

Задачи предмета: 
 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта ребенка 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 
изображений),неспецифических жестов   



—  Овладение 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 и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 
отдельных букв 
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 
коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе отведено 132 
часа, 4часа в неделю, 33 учебные недели. В соответствии с календарным учебным 
графиком образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа 
может быть скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Осознание своей принадлежности к определенному полу,  осознание себя, как  «Я» 
 Социально – эмоциональное развитие в процессе обучения  
 Формирование определенных социальных навыков поведения в общении со 

взрослыми и сверстниками 
 Воспитание желания общаться с уважением с другими педагогами школы 
 Овладение  начальными навыками учебы в процессе данного предмета 
 Развитие учебной мотивации в уроках 
 Воспитание желания и трудолюбия к учению 
 Воспитание желания аккуратно выполнять различные виды заданий 
 Воспитание бережного отношения к дидактическому материалу, используемому на 

уроке 
Предметные: 

 Развитие речи как средство общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта обучающихся 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 
знаков, рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений, 
неспецифических жестов. 

 Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами 
(коммуникаторы, персональные компьютеры). 



 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные языковые вербальные и альтернативные средства коммуникации, 
соблюдая общепринятые  правила общения. 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи  для решения соответствующих возрасту  
житейских задач. 

 Обучение глобальному чтению в доступных для  обучающихся пределах, 
формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова. 

 Обучение копированию с образца отдельных букв, слогов или слов 
 Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму 
 Овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

5.Содержание курса состоит из следующих разделов: 
 - «Коммуникация»: 
 Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 
 - «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации»; 
 - «Импрессивная речь»: 
 Формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, различать 

напечатанные и написанные слова; 
  - «Экспрессивная речь»: 
 Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания. 
 6. . Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета 
 «Речь и альтернативная коммуникация» 
 «Речь и альтернативная коммуникация» включает: 
  - графические средства для альтернативной коммуникации: 
 таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами,  
  - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные 

картинки различной тематики для развития речи; 
 . технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства  
 - компьютерные устройства, синтезирующие речь 
 - информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм. 
  -компьютерные программы символов. 
 -компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, 

«Общение» и др.) 
 - обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи;  
 -  аудио и видеоматериалы. 

 

2 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 



1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и альтернативной коммуникации. 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития 
значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. Физическая 
недостаточность при ДЦП ограничивает формирование экспрессивных движений 
(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом 
произносят отдельные звуки и слоги. Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в 
сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в общении, 
имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную 
речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями 
интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 
познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 
понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 
В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 
педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 
сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 
средств общения. 

Задачи предмета: 
 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта ребенка 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 
изображений),неспецифических жестов   
—  Овладение 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 и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 
отдельных букв 
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 
коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение во 2 классе отведено 136 



часов, 4 часа в неделю, 34 учебные недели. В соответствии с календарным графиком 
образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа 
реализована за  ___ часов. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Осознание своей принадлежности к определенному полу,  осознание себя, как  «Я» 
 Социально – эмоциональное развитие в процессе обучения  
 Формирование определенных социальных навыков поведения в общении со 

взрослыми и сверстниками 
 Воспитание желания общаться с уважением с другими педагогами школы 
 Овладение  начальными навыками учебы в процессе данного предмета 
 Развитие учебной мотивации в уроках 
 Воспитание желания и трудолюбия к учению 
 Воспитание желания аккуратно выполнять различные виды заданий 
 Воспитание бережного отношения к дидактическому материалу, используемому на 

уроке 
Предметные: 

 Развитие речи как средство общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта обучающихся 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 
знаков, рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений, 
неспецифических жестов. 

 Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами 
(коммуникаторы, персональные компьютеры). 

 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные языковые вербальные и альтернативные средства коммуникации, 
соблюдая общепринятые  правила общения. 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи  для решения соответствующих возрасту  
житейских задач. 

 Обучение глобальному чтению в доступных для  обучающихся пределах, 
формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова. 

 Обучение копированию с образца отдельных букв, слогов или слов 
 Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму 
 Овладение чтением и письмом на доступном уровне. 
  5. Содержание учебного предмета 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 
Коммуникация 
Развитие таких умений как: установление контакта с собеседником, реагирование на 
собственное имя, приветствие собеседника, выражение своих желаний, обращение с 
просьбой о помощи, выражение согласия, выражение благодарности звуками (словами, 
предложением). Обучение зависимой коммуникации: формирование, интерпретация и 
формулирование сообщения с помощью партнера. Формирование независимой 
коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 
Ведущий принцип построения уроков – коммуникативный. 
Для развития регулирующей и исполнительской функции речи ведётся работа по 
формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью 
символических средств: пиктограмм, карточек со словами. 
Импрессивная речь 
Непреднамеренное обучение в естественных ситуациях. Наблюдение за действиями 
учителя. Называние предметов и явлений. Побуждение к действию, игры-имитации, игры 



на повторение и подражание. Соотнесение объектов с изображением и словом, 
обозначающим объект. Понимание простых по звуковому составу слов, реагирование на 
собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, учащихся класса, педагогов. 
Понимание слов, обозначающих предмет, действия предмета, признак предмета, признак 
действия, состояние. Понимание слов, указывающих на предмет, его признак. Понимание 
слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, 
обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание 
предложений. Понимание содержания элементарного текста. 
Экспрессивная речь 
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 
Называние (употребление) простых по звуковому составу, собственного имени, имн 
членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, 
обозначающих предмет, действия предмета, признак предмета, признак действия, 
состояние. Называние (употребление) предложений. Ответы на вопросы по содержанию 
текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 
Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 
Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими 
изображениями.  
Чтение и письмо 
Элементы глобального чтения. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 
имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 
словами как дополнительного 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). Письменные упражнения. 
 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета 

«Речь и альтернативная коммуникация» 
 

графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 
изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 
сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;  
электронные устройства для альтернативной коммуникации: компьютерные устройства, 
синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.);  
информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 
пиктограмм (например, “Boardmaker”, “Alladin” и др.), системы символов (например, 
“Bliss”); компьютерные программы для общения (например, «Общение» и др.), 
обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений 
речи;  
аудио и видеоматериалы.  

 

3 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 



общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 
Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и альтернативной коммуникации. 
2. Общая характеристика учебного предмета: 
Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития 
значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. Физическая 
недостаточность при ДЦП ограничивает формирование экспрессивных движений 
(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом 
произносят отдельные звуки и слоги. Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в 
сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в общении, 
имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную 
речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями 
интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 
познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 
понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 
В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 
педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 
сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 
средств общения. 

Задачи предмета: 
 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта ребенка 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 
изображений),неспецифических жестов   
—  Овладение 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 и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 
отдельных букв 
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 
коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 102 
часа, 3часа в неделю, 34 учебные недели.В соответствии с календарным графиком 
образовательного учреждения, выходными и праздничными днями, программа может быть 
скорректирована. 
4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные: 

 Осознание своей принадлежности к определенному полу,  осознание себя, как  «Я» 
 Социально – эмоциональное развитие в процессе обучения  
 Формирование определенных социальных навыков поведения в общении со 

взрослыми и сверстниками 
 Воспитание желания общаться с уважением с другими педагогами школы 
 Овладение  начальными навыками учебы в процессе данного предмета 
 Развитие учебной мотивации в уроках 
 Воспитание желания и трудолюбия к учению 
 Воспитание желания аккуратно выполнять различные виды заданий 
 Воспитание бережного отношения к дидактическому материалу, используемому на 

уроке 
Предметные: 

 Развитие речи как средство общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта обучающихся 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 
знаков, рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений, 
неспецифических жестов. 

 Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами 
(коммуникаторы, персональные компьютеры). 

 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные языковые вербальные и альтернативные средства коммуникации, 
соблюдая общепринятые  правила общения. 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи  для решения соответствующих возрасту  
житейских задач. 

 Обучение глобальному чтению в доступных для  обучающихся пределах, 
формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова. 

 Обучение копированию с образца отдельных букв, слогов или слов 
 Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму 
 Овладение чтением и письмом на доступном уровне. 
  5. Содержание учебного предмета 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 
Коммуникация 
Развитие таких умений как: установление контакта с собеседником, реагирование на 
собственное имя, приветствие собеседника, выражение своих желаний, обращение с 
просьбой о помощи, выражение согласия, выражение благодарности звуками (словами, 
предложением). Обучение зависимой коммуникации: формирование, интерпретация и 
формулирование сообщения с помощью партнера. Формирование независимой 
коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 
Ведущий принцип построения уроков – коммуникативный. 
Для развития регулирующей и исполнительской функции речи ведётся работа по 
формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью 
символических средств: пиктограмм, карточек со словами. 



Импрессивная речь 
Непреднамеренное обучение в естественных ситуациях. Наблюдение за действиями 
учителя. Называние предметов и явлений. Побуждение к действию, игры-имитации, игры 
на повторение и подражание. Соотнесение объектов с изображением и словом, 
обозначающим объект. Понимание простых по звуковому составу слов, реагирование на 
собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, учащихся класса, педагогов. 
Понимание слов, обозначающих предмет, действия предмета, признак предмета, признак 
действия, состояние. Понимание слов, указывающих на предмет, его признак. Понимание 
слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, 
обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание 
предложений. Понимание содержания элементарного текста. 
Экспрессивная речь 
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 
Называние (употребление) простых по звуковому составу, собственного имени, имн 
членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, 
обозначающих предмет, действия предмета, признак предмета, признак действия, 
состояние. Называние (употребление) предложений. Ответы на вопросы по содержанию 
текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 
Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 
Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими 
изображениями.  
Чтение и письмо 
Элементы глобального чтения. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 
имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 
словами как дополнительного 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). Письменные упражнения. 
6. Описание материально – технического  обеспечения  учебного предмета 

«Речь и альтернативная коммуникация» 
графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 
изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 
сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;  
электронные устройства для альтернативной коммуникации: компьютерные устройства, 
синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.);  
информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 
пиктограмм (например, “Boardmaker”, “Alladin” и др.), системы символов (например, 
“Bliss”); компьютерные программы для общения (например, «Общение» и др.), 
обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений 
речи;  
аудио и видеоматериалы.  

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

Предмет:музыка и движение 

Класс:01-3 

01 класс 

Пояснительная записка 
 

    Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры учащихся с отклонениями в развитии. 
Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 
эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 
психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 
расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Однако, исходя из определенных особенностей учащихся со средней и тяжелой 
степенью умственной отсталости,на формирование музыкально – эстетического 
компонента их развития накладывается ряд ограничений. Так как речь таких учащихся 
формируется крайне медленно и ограниченно, ее понимание даже на бытовом уровне в 
вербальной форме крайне затруднено, акцент в представленной программе делается на 
содружестве музыки и движения. То есть на предметно-практическую деятельность 
учащихся, которая осуществляется через систему специальных упражнений и коррекцион-
но-адаптационных технологий, включающих большое количество практических, игровых 
упражнений и образовательных ситуаций. 

Коррекционная направленность данной программы обеспечивается 
композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 
индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения. 

       Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 
разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 
года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-
педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 
конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 
Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-
педагогической деятельности. 
 

1 Цель программы 

 
 Цель программы состоит в максимальном включении учащихся в образовательный 

процессе, в формировании доступных им видов деятельности (предметно-практической, 
игровой, элементарной учебной, общения, трудовой), а так же в приобщении к 
музыкальной культуре учащихся с интеллектуальными нарушениями как к неотъемлемой 
части духовной культуры. 
    

2  Задачи  программы 



Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед 
преподавателем на уроках музыки и движения, среди которых можно выделить две 
основные: образовательные и коррекционные. 
 
Образовательные задачи: 

1. Овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 
доступными исполнительскими умениями, т.е получение доступного опыта. 

2. Накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства, 
формирование стремления и привычки к слушанию музыки. 

3. Формирование простейших эстетических ориентиров, развитие способности 
получать удовольствие от музыкальных произведений. 

4. Развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
творческих способностей учащихся. 

 
Коррекционные задачи: 

1. Снятие эмоционального напряжения. 
2. Развитие эмоционально – волевой, моторной сферы (Под моторной сферой 

подразумевается развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики) 
3. Формирование и (или) закрепление навыка ориентации в пространстве. 
4. Создание условий для социокультурной адаптации посредством общения с 

музыкальным искусством. 
5. Развитие духовно-нравственных начал. 

 
3. Информация о внесенных коррективах и их обоснование. 
 В учебном плане на данную программу отводится 1 час в неделю, 33 учебные 
недели, 33 часа в год. В соответствии с календарным учебным графиком образовательного 
учреждения, входными и праздничными днями, программа может быть скорректирована. 
4. Информация о программе и используемой литературе. 

Программа «Музыка и движение» составлена на основе Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014 года № 1599, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
1. Баряева, Л.Б.Бойков Д.И., Липакова В.И. и др. 
рамма обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
2.  Бекина С.И. Музыка и движение. М., 2014 г.  
3.  Боровик Т.М. Звуки, ритмы и слова. М., 2014 г.          
4.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. С-Пб., 2015 г. 
5.  Буренина А.И. Театр всевозможного. С-Пб., 2016 г. 
6.  Вайнфельд О.А., Талдыкин А.А. Музыка, движение, фантазия. М., 2014 г.  
7.  Вейс П.И. Ступеньки в музыку. М., 2015 г. 
8.  Вихарева Г.В. Играем с малышами. С-Пб., 2015 г. 
 9.  Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. Ростов-на-Дону, 2015 г. 
10. Гаврищева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки. Ростов-на-Дону, 2015 г.   
11.  Гомонова Е.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. М., 2014 г. 
12. Гудимов Н.Н. Поющая азбука. М., 2016 г. 
13. Князева О.Л., Маханеева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры. М., 2014 г. 
14. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. М., 2015 г. 
15. Кошмина И.В. Музыкальные сказки и игры. С-Пб., 2016 г. 
16. Кручинин В.А. Ритмика в специальной школе. С-Пб., 2015 г. 
17. Лопухина И.И. 550 занимательных упражнений по развитию речи.  
 Ростов-на-дону, 2015 г.   



18. Мерзляков С.И. Фольклорные праздники «Гусли звончатые». М.,2014 г.        19. Попов 
В.В. Песни, игры, танцы для детей. М., 2015 г.  
20. Тютюнникова Т.Ф. Уроки музыки. М., 2014 г. 
21. Фокина Э.Д., Скворцова Л.Н. Русский фольклор – детям. М., 2015 г. 
Нотные сборники: 
  1.  Будем с песенкой дружить. Сборник. М., 2014 г. 
  2.  Волшебная радуга. Сост. Лученок В.С. С-Пб., 2015 г. 
  3.  Гусельки. Сборник. М., 2015 г. 
  4.  Драговой А.М. Песни детского сада. М., 2014 г. 
  5.  Заболоцкий М.Ф. Сценки, песенки… М., 2015 г. 
  6.  Львов-Компанеец В.С. Песни для детей. М., 2016 г. 
  7.  Ребятам о зверятах. Сборник. С-Пб., 2015 г. 
  8.  Скок – поскок. Сборник. М., 2015 г. 
  9.  Чебурашка. Сборник. М., 2015 г. 
  10. Хоровод весёлый наш. Сборник. М., 2014 г. 

 
4.1. Специфика программы: 

Данная программа разработана на основе методических рекомендаций Баряевой, 
Л.Б.,Бойкова Д.И., Липаковой В.И. и др. изложенных в материале «Программа обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью».Спецификазаключается во 
взаимосвязи музыки и движения, а так же использовании этой взаимосвязи для решения 
вышеозначенных задач. Научными исследованиями доказано, что любой звук вызывает у 
человека сокращения мускулатуры. Музыка действует на весь организм — он отвечает на 
действие музыки. Восприятие и понимание музыки заключается в ощущение ее связками, 
мышцами, движением, дыханием. “Бесконечно богатая информация, заключенная в 
музыке, считывается не рассудком, а динамическим состоянием тела —
соинтонированием, пантомимическим движением”, — писал известный музыковед, 
профессор В.В. Медушевский. Поэтому движение должно участвовать как важнейший и 
обязательный компонент в музыкальном воспитании. Не использовать его возможности — 
большой просчет музыкальной педагогики 
4.2. Виды музыкальной деятельности: 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего, пропедевтического  
обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того 
же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 
музыкой.  
   В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 
-хоровое и ансамблевое пение 
- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
- игра на музыкальных инструментах; 
- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; 
-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
4.3. Материал для реализации программы «Музыка и движение» 

В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных на 
коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности 
детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. Основу содержания программы 
составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка 
народная и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его 
истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная 
традиции существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность 



как основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 
творчестве русских композиторов. 
 
 
1. Раздел Движение 
- «Вот как мы умеем», сл. Н. Френкеля, муз. Е. Тиличеевой; 
- «Ладошечка», р.н.п.; 
- «Да - да - да!», сл. Ю. Островского, муз. Е. Тиличеевой; 
- «Прятки», сл. И. Плакиды, муз. Т. Ломовой; 
- «Ноги и ножки», муз. Е. Агафонниковой; 
- «Устали наши ножки», сл. С. Соковниковой, муз. Т. Ломовой. 
- «Ладушки – ладошки», сл. Е. Каргановой, муз. М. Иорданского; 
- «Кап, кап», р.н.п.; 
- «Кулачки», муз. А, Филиппенко; 
- «Катерок». 
- «Ходим – бегаем», сл. Н. Френкеля, муз. Е. Тиличеевой; 
- «Повторяй за мной», р.н.п.; 
- «Устали наши ножки», сл. С. Соковниковой, муз. Т. Ломовой; 
- «Ладушки – ладошки», сл. Е. Каргановой, муз. М. Иорданского. 
 - «Разминка», сл. и муз. О. Макшанцевой; 
- «Куклы-неваляшки», муз. С. Левиной; 
- «Разноцветная игра», муз. Б. Савельевой и др. 
- «Устали наши ножки», сл. С. Соковниковой, муз. Т. Ломовой; 
- «Ладушки – ладошки», сл. Е. Каргановой, муз. М. Иорданского; 
- «Ой, летали птички», р.н.п.; 
- «Кап, кап», р.н.п.; 
- «Поезд», сл. А. Бабаджаняна, муз. Н. Метлова; 
- «Кулачки», муз. А, Филиппенко. 
Музыкальные игры: 
- «Листочки и дворник»; 
- «Дождь»; 
- «Мы на луг ходили»; 
- «Передача платочка»; 
- «Кот и мыши»; 
- «Игра с гномом». 
«Лошадки»; 
- «Поросята»; 
- «У оленя дом большой»; 
- «Теремок» и др. 
Логоритмические игры: 
- «Вот как пальчики гуляют»; 
- «Я на дудочке играю»; 
- «Что умеют наши ручки?». 
- «Мы весёлые мышата»; 
- «Мы в тарелочки играем»; 
- «Там котик усатый…»; 
- «Под берёзкой». 
- «Что умеют наши ножки?». 
- «Антошка»; 
- «Где обедал воробей». 
2. Раздел  Слушание музыки. 
- П.И. Чайковский «Времена года»; 



- П.И. Чайковский «Детский альбом»; 
- Н.А. Римский-Корсаков «Сказочные образы в творчестве»; 
- Образ Родины в музыке русских композиторов; 
- Симфонический оркестр; 
- Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят». 
- И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

- К. Вебер.   Хор охотников.   Из оперы «Волшебный 
Стрелок». 
- Е. Крылатое — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 
- Д. Кабалевский. Клоуны. 
- М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 
- И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 
- А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 
- М. Глинка. Полька. 
- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 
- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 
- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 
- На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 
- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 
- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

3. Раздел пение 
Занятия по методике Е. Железновой: 
Логоритмические игры (Зы-зы, Ба-Ба, Мяу-Миу, Га-га-га и т.п.). 
Музыкально-ритмические упражнения (Автобус, Паровоз, Разминка и т.п.). 
Русские народные песни, попевки, прибаутки: 
- «Андрей – воробей»; 
- «У кота – воркота»; 
- «Уж как шла лиса по травке»; 
- «Петушок»; 
- «Сорока»; 
- «Дождик, дождик пуще…»; 
- «Маленькая Юлька»; 
- «По дороге Петя шёл»; 
- «Кукушка на суку»; 
- «На зелёном лугу». 
Содержание занятия «У бабушки в деревне»: 
 Разминка 
Попевки, прибаутки, музыкальные игры: 
- «Ах качи, качи, качи, прилетели к нам грачи»; 
- «Рано, рано по утру»; 
- «Пошёл кот под мосток»; 
- «Ой, звоны звонят»; 
- «Гули, гули, голуби»; 
- «Знают мамы, знают дети»; 
- «Загорелся кошкин дом»; 
- «Тень, тень, потетень»; 
- «Чики, чики, чикалочки» и др. 
Песни: 
- «Серенькая кошечка», сл. С. Найдёновой, муз. В. Витлина; 



- «Песенка про домашних животных», сл. и муз. С. Насауленко; 
- «Корова», сл. Н. Френкеля, муз. В. Карасёва; 
- «Со вьюном я хожу», р.н.п.; 
- «Про Машу», сл. С. Маршака, муз. А. Вейсберга; 
- «Маша и каша», сл. Э. Мошковской, муз. Т. Назаровой; 
- тематические песни по временам года и др. 
- «Как на горке снег»; 
- «Колокольцы»; 
- «Цок, цок, цок, лошадка скачет» и др. 
- Песни, посвященные праздникам (День знаний, День Пожилого человека, День Учителя, 
День Матери, Новый Год, Рождество, День снятия Блокады, День защитника отечества, 8-
е марта, Масленица, День Победы, День защиты Детей, День Семьи; 
- Песни из мультфильма «Бременские музыканты»; 
- Песни из мультфильма «Кот Леопольд»; 
- Песни из мультфильма «Чебурашка»; 
- Песни из мультфильма «Катерок»; 
 - Песни из мультфильма «Простоквашино»; 
- Песни из мультфильма «Винни-Пух»; 
- Песни из фильма «Приключение Электроника»; 
- Песни, импровизации Е.Н. Государенковой (Мячик, Деревце, Ежик, Кошка Машка и 
т.д.). 

- Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной. 
- Во поле береза стояла. Русская народная песня. Савка и Гришка. Белорусская 

народная песня. Веселые гуси. Украинская народная песня. 
- Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 
- Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. 

Ковальчука). 
- К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 
- Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 
- Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 
- Песня друзей. Из мультфильма «Бременские  музыканты». Музыка Г. Гладкова, 

слова Ю. Энтина. 
- Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
- По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 
- Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

- Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. 
Шаинского, слова Н. Носова 
- «Антошка»; 
- «Где обедал воробей» 
 
5.Требования, предъявляемые к музыкальным произведениям при реализации 
программы «Музыка и движение»: 
 - художественность, доступность 
 -коррекционно-развивающая направленность. 
Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 
формы музыкальных произведений. Учащимся с ограниченными возможностями 
наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир 
музыки для учащихся достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно 
воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, 
картины природы — это наиболее любимые объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 
возникающие при работе с учащимися данного контингента. Это небольшой диапазон 



голосов, затрудненность воспроизведения учащимися даже несложного ритмического 
рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. 
д. В связи с этим репертуар для пения должен удовлетворять следующим требованиям 
доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения, несложный 
ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако учащиеся часто легче 
усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 
художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более доступные, но с 
маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения учащихся с проблемами в развитии, большей 
частью детская. Однако диапазон доступного музыкального репертуара гораздо шире. 
Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, 
значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие 
познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 
музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 
степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 
зависимости от местных условий. 

 
6. Планируемые уровень достижений учащимися овладения образовательной 

программой. 

Исходя из медицинских и психологичесхих особенностей учащихся дипазон 
планируемых результатов достаточно широк и обязательно отражает индивидуальный 
подход и пропедевтическую направленность программы. 

Учащиеся должны быть ознакомлены и (или) уметь: 
- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 
- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и середине слов; 
- правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; различать вступление, 

запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 
- различать песню, танец, марш; 
- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные). 
Критерии и нормы оценки учащихся: оценка по предмету  должна учитывать 

индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального 
развития обучающегося, интенсивность его формирования музыкально-слуховых 
представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. 
Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не могут служить отсутствие 
ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на 
музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации 
между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

                                                                   
7. Содержание разделов программы (отдельных крупных тем программы) 
7.1.Структура программы: 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 



выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия  
носят пропедевтический характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 
жизненном контексте.       Отличительная особенность данной программы, помимо 
задействования двигательных возможностей учащихся заключается в использовании 
зрительного ряда, который выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 
усиливающего понимание  содержания музыкального произведения. Основой развития 
музыкального мышления учащихся становятся неоднозначность их восприятия, 
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 
«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 
развитию ассоциативного мышления, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

7.2.Разделы программы: 
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: 
«Пение», «Слушание музыки» и «Движение». 

Разделу «Движение» отводится одна из главных ролей, так как в данной 
программе отправной точкой для работы педагога является двигательная игра, в которой 
дети творчески познают возможности своего тела, учащиеся обучаются ориентироваться в 
пространстве: движение по кругу, квадрату, диагонали, “змейками” “восьмерками”, 
парами, тройками, цепочкой, со сменой партнера, направления движения и т.п. Нужно  
соблюдать дистанцию, находить свои тропинки и избегать столкновений. Используются 
также специальные упражнения на реакцию, сосредоточенность, концентрацию внимания, 
балансировку, напряжение и расслабление. Музыкально-двигательные задания 
незаменимы для развития социальных навыков поведения в группе, умения общаться, 
координировать свои намерения с другими участниками, уметь войти с ними в контакт и 
действовать совместно. Постепенно двигательное мастерство и умения учащихся 
совершенствуются, расширяя и возможности для творческого применения движений. 
Рассматривая роль движения более узко, необходимо говорить о его ведущей, 
основополагающей роли в формировании чувства ритма. Чувство ритма в основе имеет 
моторную природу и всегда сопровождается моторными реакциями. Восприятие ритма 
вызывает многообразие кинетических ощущений: сокращения языка, мышц головы, 
пальцев ног, гортани, грудной клетки и т.д. 

 
В данном присутствует ряд подразделов, а именно: 

1. Знакомство с собственным телом. 
2. Координация движений 
3. Формирование осанки 
4. Формирование элементарных танцевальных движений 
5. Формирование самостоятельного движения под музыку 
6. Имитация 
7. Музыкальные и логоритмические игры 

 
Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение произведений. Следует обратить внимание на источник звучания. 
Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной 
атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия 
воспитанников. 

Разделе «Пение». Формирование вокально-хоровых навыков является основным 
видом деятельности в данномразделе.Во время одного урока обычно исполняется 1—3 
песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим В течение 
учебного года учащиеся знакомятсяс 10 до 15 песнями. 
 

8. Материально-техническое обеспечение учебного курса. 



- музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный 
клавишный инструмент, музыкальный вспомогательный инструментарий др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели); 
- музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компакт-диски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 
методическая литература). 

 - ритмо-шумовые, ритмо-музыкальные и голосовые игры; 
 -сценарные разработки жанровых сценок и театрализованных представлений 
В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, 

стенды и т. п.).  
 

1 класс 

Пояснительная записка 
 

    Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры учащихся с отклонениями в развитии. 
Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 
эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 
психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 
расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Однако, исходя из определенных особенностей учащихся со средней и тяжелой 
степенью умственной отсталости,на формирование музыкально – эстетического 
компонента их развития накладывается ряд ограничений. Так как речь таких учащихся 
формируется крайне медленно и ограниченно, ее понимание даже на бытовом уровне в 
вербальной форме крайне затруднено, акцент в представленной программе делается на 
содружестве музыки и движения. То есть на предметно-практическую деятельность 
учащихся, которая осуществляется через систему специальных упражнений и коррекцион-
но-адаптационных технологий, включающих большое количество практических, игровых 
упражнений и образовательных ситуаций. 

Коррекционная направленность данной программы обеспечивается 
композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 
индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения. 

       Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 
разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 
года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-
педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 
конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 
Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-
педагогической деятельности. 
 

1 Цель программы 

 Цель программы состоит в максимальном включении учащихся в образовательный 
процессе, в формировании доступных им видов деятельности (предметно-практической, 



игровой, элементарной учебной, общения, трудовой), а так же в приобщении к 
музыкальной культуре учащихся с интеллектуальными нарушениями как к неотъемлемой 
части духовной культуры. 
      

 
2  Задачи  программы 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих 
перед преподавателем на уроках музыки и движения, среди которых можно выделить две 
основные: образовательные и коррекционные. 
 
Образовательные задачи: 

5. Овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 
доступными исполнительскими умениями, т.е получение доступного опыта. 

6. Накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства, 
формирование стремления и привычки к слушанию музыки. 

7. Формирование простейших эстетических ориентиров, развитие способности 
получать удовольствие от музыкальных произведений. 

8. Развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
творческих способностей учащихся. 

 
Коррекционные задачи: 

8. Снятие эмоционального напряжения. 
9. Развитие эмоционально – волевой, моторной сферы (Под моторной сферой 

подразумевается развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики) 
10. Формирование и (или) закрепление навыка ориентации в пространстве. 
11. Создание условий для социокультурной адаптации посредством общения с 

музыкальным искусством. 
12. Развитие духовно-нравственных начал. 

 
3. Информация о внесенных коррективах и их обоснование. 
 В учебном плане на данную программу отводится 1 час в неделю, 33 учебные 
недели, 33 часа в год. В соответствии с календарным учебным графиком образовательного 
учреждения, входными и праздничными днями, программа может быть скорректирована. 
5. Информация о программе и используемой литературе. 

Программа «Музыка и движение» составлена на основе Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014 года № 1599, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
1. Баряева, Л.Б.Бойков Д.И., Липакова В.И. и др. 
рамма обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
2.  Бекина С.И. Музыка и движение. М., 2014 г.  
3.  Боровик Т.М. Звуки, ритмы и слова. М., 2014 г.          
4.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. С-Пб., 2015 г. 
5.  Буренина А.И. Театр всевозможного. С-Пб., 2016 г. 
6.  Вайнфельд О.А., Талдыкин А.А. Музыка, движение, фантазия. М., 2014 г.  
7.  Вейс П.И. Ступеньки в музыку. М., 2015 г. 
8.  Вихарева Г.В. Играем с малышами. С-Пб., 2015 г. 
 9.  Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. Ростов-на-Дону, 2015 г. 
10. Гаврищева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки. Ростов-на-Дону, 2015 г.   
11.  Гомонова Е.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. М., 2014 г. 
12. Гудимов Н.Н. Поющая азбука. М., 2016 г. 



13. Князева О.Л., Маханеева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры. М., 2014 г. 
14. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. М., 2015 г. 
15. Кошмина И.В. Музыкальные сказки и игры. С-Пб., 2016 г. 
16. Кручинин В.А. Ритмика в специальной школе. С-Пб., 2015 г. 
17. Лопухина И.И. 550 занимательных упражнений по развитию речи.  
 Ростов-на-дону, 2015 г.   
18. Мерзляков С.И. Фольклорные праздники «Гусли звончатые». М.,2014 г.        19. Попов 
В.В. Песни, игры, танцы для детей. М., 2015 г.  
20. Тютюнникова Т.Ф. Уроки музыки. М., 2014 г. 
21. Фокина Э.Д., Скворцова Л.Н. Русский фольклор – детям. М., 2015 г. 
Нотные сборники: 
  1.  Будем с песенкой дружить. Сборник. М., 2014 г. 
  2.  Волшебная радуга. Сост. Лученок В.С. С-Пб., 2015 г. 
  3.  Гусельки. Сборник. М., 2015 г. 
  4.  Драговой А.М. Песни детского сада. М., 2014 г. 
  5.  Заболоцкий М.Ф. Сценки, песенки… М., 2015 г. 
  6.  Львов-Компанеец В.С. Песни для детей. М., 2016 г. 
  7.  Ребятам о зверятах. Сборник. С-Пб., 2015 г. 
  8.  Скок – поскок. Сборник. М., 2015 г. 
  9.  Чебурашка. Сборник. М., 2015 г. 
  10. Хоровод весёлый наш. Сборник. М., 2014 г. 

 
5.1. Специфика программы: 

Данная программа разработана на основе методических рекомендаций Баряевой, 
Л.Б.,Бойкова Д.И., Липаковой В.И. и др. изложенных в материале «Программа обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью».Спецификазаключается во 
взаимосвязи музыки и движения, а так же использовании этой взаимосвязи для решения 
вышеозначенных задач. Научными исследованиями доказано, что любой звук вызывает у 
человека сокращения мускулатуры. Музыка действует на весь организм — он отвечает на 
действие музыки. Восприятие и понимание музыки заключается в ощущение ее связками, 
мышцами, движением, дыханием. “Бесконечно богатая информация, заключенная в 
музыке, считывается не рассудком, а динамическим состоянием тела —
соинтонированием, пантомимическим движением”, — писал известный музыковед, 
профессор В.В. Медушевский. Поэтому движение должно участвовать как важнейший и 
обязательный компонент в музыкальном воспитании. Не использовать его возможности — 
большой просчет музыкальной педагогики 
5.2. Виды музыкальной деятельности: 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего, пропедевтического  
обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того 
же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 
музыкой.  
   В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 
-хоровое и ансамблевое пение 
- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
- игра на музыкальных инструментах; 
- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; 
-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
4.3. Материал для реализации программы «Музыка и движение» 



В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных на 
коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности 
детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. Основу содержания программы 
составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка 
народная и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его 
истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная 
традиции существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность 
как основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 
творчестве русских композиторов. 
 
 
1. Раздел Движение 
- «Вот как мы умеем», сл. Н. Френкеля, муз. Е. Тиличеевой; 
- «Ладошечка», р.н.п.; 
- «Да - да - да!», сл. Ю. Островского, муз. Е. Тиличеевой; 
- «Прятки», сл. И. Плакиды, муз. Т. Ломовой; 
- «Ноги и ножки», муз. Е. Агафонниковой; 
- «Устали наши ножки», сл. С. Соковниковой, муз. Т. Ломовой. 
- «Ладушки – ладошки», сл. Е. Каргановой, муз. М. Иорданского; 
- «Кап, кап», р.н.п.; 
- «Кулачки», муз. А, Филиппенко; 
- «Катерок». 
- «Ходим – бегаем», сл. Н. Френкеля, муз. Е. Тиличеевой; 
- «Повторяй за мной», р.н.п.; 
- «Устали наши ножки», сл. С. Соковниковой, муз. Т. Ломовой; 
- «Ладушки – ладошки», сл. Е. Каргановой, муз. М. Иорданского. 
 - «Разминка», сл. и муз. О. Макшанцевой; 
- «Куклы-неваляшки», муз. С. Левиной; 
- «Разноцветная игра», муз. Б. Савельевой и др. 
- «Устали наши ножки», сл. С. Соковниковой, муз. Т. Ломовой; 
- «Ладушки – ладошки», сл. Е. Каргановой, муз. М. Иорданского; 
- «Ой, летали птички», р.н.п.; 
- «Кап, кап», р.н.п.; 
- «Поезд», сл. А. Бабаджаняна, муз. Н. Метлова; 
- «Кулачки», муз. А, Филиппенко. 
Музыкальные игры: 
- «Листочки и дворник»; 
- «Дождь»; 
- «Мы на луг ходили»; 
- «Передача платочка»; 
- «Кот и мыши»; 
- «Игра с гномом». 
«Лошадки»; 
- «Поросята»; 
- «У оленя дом большой»; 
- «Теремок» и др. 
Логоритмические игры: 
- «Вот как пальчики гуляют»; 
- «Я на дудочке играю»; 
- «Что умеют наши ручки?». 
- «Мы весёлые мышата»; 
- «Мы в тарелочки играем»; 



- «Там котик усатый…»; 
- «Под берёзкой». 
- «Что умеют наши ножки?». 
- «Антошка»; 
- «Где обедал воробей». 
2. Раздел  Слушание музыки. 
- П.И. Чайковский «Времена года»; 
- П.И. Чайковский «Детский альбом»; 
- Н.А. Римский-Корсаков «Сказочные образы в творчестве»; 
- Образ Родины в музыке русских композиторов; 
- Симфонический оркестр; 
- Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят». 
- И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

- К. Вебер.   Хор охотников.   Из оперы «Волшебный 
Стрелок». 
- Е. Крылатое — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 
- Д. Кабалевский. Клоуны. 
- М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 
- И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 
- А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 
- М. Глинка. Полька. 
- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 
- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 
- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 
- На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 
- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 
- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

3. Раздел пение 
Занятия по методике Е. Железновой: 
Логоритмические игры (Зы-зы, Ба-Ба, Мяу-Миу, Га-га-га и т.п.). 
Музыкально-ритмические упражнения (Автобус, Паровоз, Разминка и т.п.). 
Русские народные песни, попевки, прибаутки: 
- «Андрей – воробей»; 
- «У кота – воркота»; 
- «Уж как шла лиса по травке»; 
- «Петушок»; 
- «Сорока»; 
- «Дождик, дождик пуще…»; 
- «Маленькая Юлька»; 
- «По дороге Петя шёл»; 
- «Кукушка на суку»; 
- «На зелёном лугу». 
Содержание занятия «У бабушки в деревне»: 
 Разминка 
Попевки, прибаутки, музыкальные игры: 
- «Ах качи, качи, качи, прилетели к нам грачи»; 
- «Рано, рано по утру»; 
- «Пошёл кот под мосток»; 
- «Ой, звоны звонят»; 



- «Гули, гули, голуби»; 
- «Знают мамы, знают дети»; 
- «Загорелся кошкин дом»; 
- «Тень, тень, потетень»; 
- «Чики, чики, чикалочки» и др. 
Песни: 
- «Серенькая кошечка», сл. С. Найдёновой, муз. В. Витлина; 
- «Песенка про домашних животных», сл. и муз. С. Насауленко; 
- «Корова», сл. Н. Френкеля, муз. В. Карасёва; 
- «Со вьюном я хожу», р.н.п.; 
- «Про Машу», сл. С. Маршака, муз. А. Вейсберга; 
- «Маша и каша», сл. Э. Мошковской, муз. Т. Назаровой; 
- тематические песни по временам года и др. 
- «Как на горке снег»; 
- «Колокольцы»; 
- «Цок, цок, цок, лошадка скачет» и др. 
- Песни, посвященные праздникам (День знаний, День Пожилого человека, День Учителя, 
День Матери, Новый Год, Рождество, День снятия Блокады, День защитника отечества, 8-
е марта, Масленица, День Победы, День защиты Детей, День Семьи; 
- Песни из мультфильма «Бременские музыканты»; 
- Песни из мультфильма «Кот Леопольд»; 
- Песни из мультфильма «Чебурашка»; 
- Песни из мультфильма «Катерок»; 
 - Песни из мультфильма «Простоквашино»; 
- Песни из мультфильма «Винни-Пух»; 
- Песни из фильма «Приключение Электроника»; 
- Песни, импровизации Е.Н. Государенковой (Мячик, Деревце, Ежик, Кошка Машка и 
т.д.). 

- Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной. 
- Во поле береза стояла. Русская народная песня. Савка и Гришка. Белорусская 

народная песня. Веселые гуси. Украинская народная песня. 
- Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 
- Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. 

Ковальчука). 
- К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 
- Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 
- Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 
- Песня друзей. Из мультфильма «Бременские  музыканты». Музыка Г. Гладкова, 

слова Ю. Энтина. 
- Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
- По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 
- Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

- Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. 
Шаинского, слова Н. Носова 
- «Антошка»; 
- «Где обедал воробей» 
 
5.Требования, предъявляемые к музыкальным произведениям при реализации 
программы «Музыка и движение»: 
 - художественность, доступность 
 -коррекционно-развивающая направленность. 



Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 
формы музыкальных произведений. Учащимся с ограниченными возможностями 
наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир 
музыки для учащихся достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно 
воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, 
картины природы — это наиболее любимые объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 
возникающие при работе с учащимися данного контингента. Это небольшой диапазон 
голосов, затрудненность воспроизведения учащимися даже несложного ритмического 
рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. 
д. В связи с этим репертуар для пения должен удовлетворять следующим требованиям 
доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения, несложный 
ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако учащиеся часто легче 
усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 
художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более доступные, но с 
маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения учащихся с проблемами в развитии, большей 
частью детская. Однако диапазон доступного музыкального репертуара гораздо шире. 
Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, 
значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие 
познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 
музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 
степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 
зависимости от местных условий. 

 
13. Планируемые уровень достижений учащимися овладения образовательной 

программой. 

Исходя из медицинских и психологичесхих особенностей учащихся дипазон 
планируемых результатов достаточно широк и обязательно отражает индивидуальный 
подход и пропедевтическую направленность программы. 

Учащиеся должны быть ознакомлены и (или) уметь: 
- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 
- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и середине слов; 
- правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; различать вступление, 

запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 
- различать песню, танец, марш; 
- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные). 
Критерии и нормы оценки учащихся: оценка по предмету  должна учитывать 

индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального 
развития обучающегося, интенсивность его формирования музыкально-слуховых 
представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. 
Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не могут служить отсутствие 
ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на 



музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации 
между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

                                                                   
14. Содержание разделов программы (отдельных крупных тем программы) 
14.1. Структура программы: 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия  
носят пропедевтический характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 
жизненном контексте.       Отличительная особенность данной программы, помимо 
задействования двигательных возможностей учащихся заключается в использовании 
зрительного ряда, который выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 
усиливающего понимание  содержания музыкального произведения. Основой развития 
музыкального мышления учащихся становятся неоднозначность их восприятия, 
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 
«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 
развитию ассоциативного мышления, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

14.2. Разделы программы: 
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: 
«Пение», «Слушание музыки» и «Движение». 

Разделу «Движение» отводится одна из главных ролей, так как в данной 
программе отправной точкой для работы педагога является двигательная игра, в которой 
дети творчески познают возможности своего тела, учащиеся обучаются ориентироваться в 
пространстве: движение по кругу, квадрату, диагонали, “змейками” “восьмерками”, 
парами, тройками, цепочкой, со сменой партнера, направления движения и т.п. Нужно  
соблюдать дистанцию, находить свои тропинки и избегать столкновений. Используются 
также специальные упражнения на реакцию, сосредоточенность, концентрацию внимания, 
балансировку, напряжение и расслабление. Музыкально-двигательные задания 
незаменимы для развития социальных навыков поведения в группе, умения общаться, 
координировать свои намерения с другими участниками, уметь войти с ними в контакт и 
действовать совместно. Постепенно двигательное мастерство и умения учащихся 
совершенствуются, расширяя и возможности для творческого применения движений. 
Рассматривая роль движения более узко, необходимо говорить о его ведущей, 
основополагающей роли в формировании чувства ритма. Чувство ритма в основе имеет 
моторную природу и всегда сопровождается моторными реакциями. Восприятие ритма 
вызывает многообразие кинетических ощущений: сокращения языка, мышц головы, 
пальцев ног, гортани, грудной клетки и т.д. 

 
В данном присутствует ряд подразделов, а именно: 

8. Знакомство с собственным телом. 
9. Координация движений 
10. Формирование осанки 
11. Формирование элементарных танцевальных движений 
12. Формирование самостоятельного движения под музыку 
13. Имитация 
14. Музыкальные и логоритмические игры 

 
Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение произведений. Следует обратить внимание на источник звучания. 
Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной 



атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия 
воспитанников. 

Разделе «Пение». Формирование вокально-хоровых навыков является основным 
видом деятельности в данномразделе.Во время одного урока обычно исполняется 1—3 
песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим В течение 
учебного года учащиеся знакомятсяс 10 до 15 песнями. 
 

8. Материально-техническое обеспечение учебного курса. 
- музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный 

клавишный инструмент, музыкальный вспомогательный инструментарий др.); 
- техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели); 
- музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компакт-диски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 
методическая литература). 

 - ритмо-шумовые, ритмо-музыкальные и голосовые игры; 
 -сценарные разработки жанровых сценок и театрализованных представлений 
В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, 

стенды и т. п.).  
 

2 класс 

 

 

3 класс 

Пояснительная записка 
 

    Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры учащихся с отклонениями в развитии. 
Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 
эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 
психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 
расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Однако, исходя из определенных особенностей учащихся со средней и тяжелой 
степенью умственной отсталости,на формирование музыкально – эстетического 
компонента их развития накладывается ряд ограничений. Так как речь таких учащихся 
формируется крайне медленно и ограниченно, ее понимание даже на бытовом уровне в 
вербальной форме крайне затруднено, акцент в представленной программе делается на 
содружестве музыки и движения. То есть на предметно-практическую деятельность 
учащихся, которая осуществляется через систему специальных упражнений и коррекцион-
но-адаптационных технологий, включающих большое количество практических, игровых 
упражнений и образовательных ситуаций. 

Коррекционная направленность данной программы обеспечивается 
композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 
индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения. 



       Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 
разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 
года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-
педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 
конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 
Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-
педагогической деятельности. 
 

1 Цель программы 

 
 Цель программы состоит в максимальном включении учащихся в образовательный 

процессе, в формировании доступных им видов деятельности (предметно-практической, 
игровой, элементарной учебной, общения, трудовой), а так же в приобщении к 
музыкальной культуре учащихся с интеллектуальными нарушениями как к неотъемлемой 
части духовной культуры. 
      

 
2  Задачи  программы 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих 
перед преподавателем на уроках музыки и движения, среди которых можно выделить две 
основные: образовательные и коррекционные. 
 
Образовательные задачи: 

9. Овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 
доступными исполнительскими умениями, т.е получение доступного опыта. 

10. Накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства, 
формирование стремления и привычки к слушанию музыки. 

11. Формирование простейших эстетических ориентиров, развитие способности 
получать удовольствие от музыкальных произведений. 

12. Развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
творческих способностей учащихся. 

 
Коррекционные задачи: 

15. Снятие эмоционального напряжения. 
16. Развитие эмоционально – волевой, моторной сферы (Под моторной сферой 

подразумевается развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики) 
17. Формирование и (или) закрепление навыка ориентации в пространстве. 
18. Создание условий для социокультурной адаптации посредством общения с 

музыкальным искусством. 
19. Развитие духовно-нравственных начал. 

 
3. Информация о внесенных коррективах и их обоснование. 
 В учебном плане на данную программу отводится 1 час в неделю, 34 учебные 
недели, 34 часа в год. В соответствии с календарным учебным графиком образовательного 
учреждения, входными и праздничными днями, программа может быть скорректирована. 
6. Информация о программе и используемой литературе. 

Программа «Музыка и движение» составлена на основе Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта образования обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014 года № 1599, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
1. Баряева, Л.Б.Бойков Д.И., Липакова В.И. и др. 
рамма обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
2.  Бекина С.И. Музыка и движение. М., 2014 г.  
3.  Боровик Т.М. Звуки, ритмы и слова. М., 2014 г.          
4.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. С-Пб., 2015 г. 
5.  Буренина А.И. Театр всевозможного. С-Пб., 2016 г. 
6.  Вайнфельд О.А., Талдыкин А.А. Музыка, движение, фантазия. М., 2014 г.  
7.  Вейс П.И. Ступеньки в музыку. М., 2015 г. 
8.  Вихарева Г.В. Играем с малышами. С-Пб., 2015 г. 
 9.  Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. Ростов-на-Дону, 2015 г. 
10. Гаврищева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки. Ростов-на-Дону, 2015 г.   
11.  Гомонова Е.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. М., 2014 г. 
12. Гудимов Н.Н. Поющая азбука. М., 2016 г. 
13. Князева О.Л., Маханеева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры. М., 2014 г. 
14. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. М., 2015 г. 
15. Кошмина И.В. Музыкальные сказки и игры. С-Пб., 2016 г. 
16. Кручинин В.А. Ритмика в специальной школе. С-Пб., 2015 г. 
17. Лопухина И.И. 550 занимательных упражнений по развитию речи.  
 Ростов-на-дону, 2015 г.   
18. Мерзляков С.И. Фольклорные праздники «Гусли звончатые». М.,2014 г.        19. Попов 
В.В. Песни, игры, танцы для детей. М., 2015 г.  
20. Тютюнникова Т.Ф. Уроки музыки. М., 2014 г. 
21. Фокина Э.Д., Скворцова Л.Н. Русский фольклор – детям. М., 2015 г. 
Нотные сборники: 
  1.  Будем с песенкой дружить. Сборник. М., 2014 г. 
  2.  Волшебная радуга. Сост. Лученок В.С. С-Пб., 2015 г. 
  3.  Гусельки. Сборник. М., 2015 г. 
  4.  Драговой А.М. Песни детского сада. М., 2014 г. 
  5.  Заболоцкий М.Ф. Сценки, песенки… М., 2015 г. 
  6.  Львов-Компанеец В.С. Песни для детей. М., 2016 г. 
  7.  Ребятам о зверятах. Сборник. С-Пб., 2015 г. 
  8.  Скок – поскок. Сборник. М., 2015 г. 
  9.  Чебурашка. Сборник. М., 2015 г. 
  10. Хоровод весёлый наш. Сборник. М., 2014 г. 

 
6.1. Специфика программы: 

Данная программа разработана на основе методических рекомендаций Баряевой, 
Л.Б.,Бойкова Д.И., Липаковой В.И. и др. изложенных в материале «Программа обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью».Спецификазаключается во 
взаимосвязи музыки и движения, а так же использовании этой взаимосвязи для решения 
вышеозначенных задач. Научными исследованиями доказано, что любой звук вызывает у 
человека сокращения мускулатуры. Музыка действует на весь организм — он отвечает на 
действие музыки. Восприятие и понимание музыки заключается в ощущение ее связками, 
мышцами, движением, дыханием. “Бесконечно богатая информация, заключенная в 
музыке, считывается не рассудком, а динамическим состоянием тела —соинтонированием, 
пантомимическим движением”, — писал известный музыковед, профессор В.В. 
Медушевский. Поэтому движение должно участвовать как важнейший и обязательный 
компонент в музыкальном воспитании. Не использовать его возможности — большой 
просчет музыкальной педагогики 



6.2. Виды музыкальной деятельности: 
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего, пропедевтического  
обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того 
же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 
музыкой.  
   В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 
-хоровое и ансамблевое пение 
- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
- игра на музыкальных инструментах; 
- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; 
-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
4.3. Материал для реализации программы «Музыка и движение» 

В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных на 
коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности 
детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. Основу содержания программы 
составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка 
народная и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его 
истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная 
традиции существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность 
как основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 
творчестве русских композиторов. 
 
 
1. Раздел Движение 
- «Вот как мы умеем», сл. Н. Френкеля, муз. Е. Тиличеевой; 
- «Ладошечка», р.н.п.; 
- «Да - да - да!», сл. Ю. Островского, муз. Е. Тиличеевой; 
- «Прятки», сл. И. Плакиды, муз. Т. Ломовой; 
- «Ноги и ножки», муз. Е. Агафонниковой; 
- «Устали наши ножки», сл. С. Соковниковой, муз. Т. Ломовой. 
- «Ладушки – ладошки», сл. Е. Каргановой, муз. М. Иорданского; 
- «Кап, кап», р.н.п.; 
- «Кулачки», муз. А, Филиппенко; 
- «Катерок». 
- «Ходим – бегаем», сл. Н. Френкеля, муз. Е. Тиличеевой; 
- «Повторяй за мной», р.н.п.; 
- «Устали наши ножки», сл. С. Соковниковой, муз. Т. Ломовой; 
- «Ладушки – ладошки», сл. Е. Каргановой, муз. М. Иорданского. 
 - «Разминка», сл. и муз. О. Макшанцевой; 
- «Куклы-неваляшки», муз. С. Левиной; 
- «Разноцветная игра», муз. Б. Савельевой и др. 
- «Устали наши ножки», сл. С. Соковниковой, муз. Т. Ломовой; 
- «Ладушки – ладошки», сл. Е. Каргановой, муз. М. Иорданского; 
- «Ой, летали птички», р.н.п.; 
- «Кап, кап», р.н.п.; 
- «Поезд», сл. А. Бабаджаняна, муз. Н. Метлова; 
- «Кулачки», муз. А, Филиппенко. 
Музыкальные игры: 
- «Листочки и дворник»; 
- «Дождь»; 



- «Мы на луг ходили»; 
- «Передача платочка»; 
- «Кот и мыши»; 
- «Игра с гномом». 
«Лошадки»; 
- «Поросята»; 
- «У оленя дом большой»; 
- «Теремок» и др. 
Логоритмические игры: 
- «Вот как пальчики гуляют»; 
- «Я на дудочке играю»; 
- «Что умеют наши ручки?». 
- «Мы весёлые мышата»; 
- «Мы в тарелочки играем»; 
- «Там котик усатый…»; 
- «Под берёзкой». 
- «Что умеют наши ножки?». 
- «Антошка»; 
- «Где обедал воробей». 
2. Раздел  Слушание музыки. 
- П.И. Чайковский «Времена года»; 
- П.И. Чайковский «Детский альбом»; 
- Н.А. Римский-Корсаков «Сказочные образы в творчестве»; 
- Образ Родины в музыке русских композиторов; 
- Симфонический оркестр; 
- Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят». 
- И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

- К. Вебер.   Хор охотников.   Из оперы «Волшебный 
Стрелок». 
- Е. Крылатое — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 
- Д. Кабалевский. Клоуны. 
- М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 
- И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 
- А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 
- М. Глинка. Полька. 
- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 
- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 
- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 
- На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 
- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 
- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

3. Раздел пение 
Занятия по методике Е. Железновой: 
Логоритмические игры (Зы-зы, Ба-Ба, Мяу-Миу, Га-га-га и т.п.). 
Музыкально-ритмические упражнения (Автобус, Паровоз, Разминка и т.п.). 
Русские народные песни, попевки, прибаутки: 
- «Андрей – воробей»; 
- «У кота – воркота»; 
- «Уж как шла лиса по травке»; 



- «Петушок»; 
- «Сорока»; 
- «Дождик, дождик пуще…»; 
- «Маленькая Юлька»; 
- «По дороге Петя шёл»; 
- «Кукушка на суку»; 
- «На зелёном лугу». 
Содержание занятия «У бабушки в деревне»: 
 Разминка 
Попевки, прибаутки, музыкальные игры: 
- «Ах качи, качи, качи, прилетели к нам грачи»; 
- «Рано, рано по утру»; 
- «Пошёл кот под мосток»; 
- «Ой, звоны звонят»; 
- «Гули, гули, голуби»; 
- «Знают мамы, знают дети»; 
- «Загорелся кошкин дом»; 
- «Тень, тень, потетень»; 
- «Чики, чики, чикалочки» и др. 
Песни: 
- «Серенькая кошечка», сл. С. Найдёновой, муз. В. Витлина; 
- «Песенка про домашних животных», сл. и муз. С. Насауленко; 
- «Корова», сл. Н. Френкеля, муз. В. Карасёва; 
- «Со вьюном я хожу», р.н.п.; 
- «Про Машу», сл. С. Маршака, муз. А. Вейсберга; 
- «Маша и каша», сл. Э. Мошковской, муз. Т. Назаровой; 
- тематические песни по временам года и др. 
- «Как на горке снег»; 
- «Колокольцы»; 
- «Цок, цок, цок, лошадка скачет» и др. 
- Песни, посвященные праздникам (День знаний, День Пожилого человека, День Учителя, 
День Матери, Новый Год, Рождество, День снятия Блокады, День защитника отечества, 8-
е марта, Масленица, День Победы, День защиты Детей, День Семьи; 
- Песни из мультфильма «Бременские музыканты»; 
- Песни из мультфильма «Кот Леопольд»; 
- Песни из мультфильма «Чебурашка»; 
- Песни из мультфильма «Катерок»; 
 - Песни из мультфильма «Простоквашино»; 
- Песни из мультфильма «Винни-Пух»; 
- Песни из фильма «Приключение Электроника»; 
- Песни, импровизации Е.Н. Государенковой (Мячик, Деревце, Ежик, Кошка Машка и 
т.д.). 

- Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной. 
- Во поле береза стояла. Русская народная песня. Савка и Гришка. Белорусская 

народная песня. Веселые гуси. Украинская народная песня. 
- Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 
- Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. 

Ковальчука). 
- К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 
- Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 
- Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 



- Песня друзей. Из мультфильма «Бременские  музыканты». Музыка Г. Гладкова, 
слова Ю. Энтина. 

- Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
- По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 
- Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

- Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. 
Шаинского, слова Н. Носова 
- «Антошка»; 
- «Где обедал воробей» 
 
5.Требования, предъявляемые к музыкальным произведениям при реализации 
программы «Музыка и движение»: 
 - художественность, доступность 
 -коррекционно-развивающая направленность. 
Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 
формы музыкальных произведений. Учащимся с ограниченными возможностями 
наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир 
музыки для учащихся достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно 
воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, 
картины природы — это наиболее любимые объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 
возникающие при работе с учащимися данного контингента. Это небольшой диапазон 
голосов, затрудненность воспроизведения учащимися даже несложного ритмического 
рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. 
д. В связи с этим репертуар для пения должен удовлетворять следующим требованиям 
доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения, несложный 
ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако учащиеся часто легче 
усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 
художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более доступные, но с 
маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения учащихся с проблемами в развитии, большей 
частью детская. Однако диапазон доступного музыкального репертуара гораздо шире. 
Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, 
значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие 
познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 
музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 
степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 
зависимости от местных условий. 

 
20. Планируемые уровень достижений учащимися овладения образовательной 

программой. 

Исходя из медицинских и психологичесхих особенностей учащихся дипазон 
планируемых результатов достаточно широк и обязательно отражает индивидуальный 
подход и пропедевтическую направленность программы. 

Учащиеся должны быть ознакомлены и (или) уметь: 
- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 



- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 
согласные звуки в конце и середине слов; 

- правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; различать вступление, 
запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

- различать песню, танец, марш; 
- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные). 
Критерии и нормы оценки учащихся: оценка по предмету  должна учитывать 

индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального 
развития обучающегося, интенсивность его формирования музыкально-слуховых 
представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. 
Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не могут служить отсутствие 
ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на 
музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации 
между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

                                                                   
21. Содержание разделов программы (отдельных крупных тем программы) 
21.1. Структура программы: 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия  
носят пропедевтический характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 
жизненном контексте.       Отличительная особенность данной программы, помимо 
задействования двигательных возможностей учащихся заключается в использовании 
зрительного ряда, который выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 
усиливающего понимание  содержания музыкального произведения. Основой развития 
музыкального мышления учащихся становятся неоднозначность их восприятия, 
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 
«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 
развитию ассоциативного мышления, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

21.2. Разделы программы: 
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: 
«Пение», «Слушание музыки» и «Движение». 

Разделу «Движение» отводится одна из главных ролей, так как в данной 
программе отправной точкой для работы педагога является двигательная игра, в которой 
дети творчески познают возможности своего тела, учащиеся обучаются ориентироваться в 
пространстве: движение по кругу, квадрату, диагонали, “змейками” “восьмерками”, 
парами, тройками, цепочкой, со сменой партнера, направления движения и т.п. Нужно  
соблюдать дистанцию, находить свои тропинки и избегать столкновений. Используются 
также специальные упражнения на реакцию, сосредоточенность, концентрацию внимания, 
балансировку, напряжение и расслабление. Музыкально-двигательные задания 
незаменимы для развития социальных навыков поведения в группе, умения общаться, 
координировать свои намерения с другими участниками, уметь войти с ними в контакт и 
действовать совместно. Постепенно двигательное мастерство и умения учащихся 
совершенствуются, расширяя и возможности для творческого применения движений. 
Рассматривая роль движения более узко, необходимо говорить о его ведущей, 
основополагающей роли в формировании чувства ритма. Чувство ритма в основе имеет 
моторную природу и всегда сопровождается моторными реакциями. Восприятие ритма 



вызывает многообразие кинетических ощущений: сокращения языка, мышц головы, 
пальцев ног, гортани, грудной клетки и т.д. 

 
В данном присутствует ряд подразделов, а именно: 

15. Знакомство с собственным телом. 
16. Координация движений 
17. Формирование осанки 
18. Формирование элементарных танцевальных движений 
19. Формирование самостоятельного движения под музыку 
20. Имитация 
21. Музыкальные и логоритмические игры 

 
Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение произведений. Следует обратить внимание на источник звучания. 
Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной 
атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия 
воспитанников. 

Разделе «Пение». Формирование вокально-хоровых навыков является основным 
видом деятельности в данномразделе.Во время одного урока обычно исполняется 1—3 
песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим В течение 
учебного года учащиеся знакомятсяс 10 до 15 песнями. 
 

8. Материально-техническое обеспечение учебного курса. 
- музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный 

клавишный инструмент, музыкальный вспомогательный инструментарий др.); 
- техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели); 
- музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компакт-диски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 
методическая литература). 

 - ритмо-шумовые, ритмо-музыкальные и голосовые игры; 
 -сценарные разработки жанровых сценок и театрализованных представлений 
В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, 

стенды и т. п.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

Предмет:адаптивная физкультура 

Класс:01-3 

 

01 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственногообразовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями),Примернойобщеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2). 

1. Цели программы. Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью в качестве основных задач 
реализации содержания предмета адаптивная физическая культура выделяет следующие:  

1. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 
возможностей и ограничений.  

2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 
технических средств).  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью.  

4. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических 
качеств.  

5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 
велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

Цель занятий по адаптивной физической культуре:повышение двигательной 
активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи:  
1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков;  
2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить 

на лыжах, плавать, играть в спортивные игры;  
3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний.  
Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по адаптивной физической 

культуре (2 вариант)для 1 класса является оптимизации физического состояния и 
развития ребенка. 

Задачи: 
1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к 

самостоятельному передвижению), формирование фонда жизненно важных движений, 
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: сохранение 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. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных 
предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями развития, 
поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, 
социально-трудовой. Учебный материал может быть скорректирован с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Физическая культура входит в число обязательных 
предметных областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение обеспечивается в 
рамках учебного предмета адаптивная физическая культура. В годовом учебном плане 
АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 1 (дополнительный) – 4 классыдля первого класса предусмотрено 68 часов 
в год, 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года составляет 33 недели. 
Введениетретьего урока физической культуры возможно без изменения базового 
компонента учебной программы и с его изменением. В настоящее время учителю 
представлено право выбора конкретной учебной программы из существующих 
государственных программ.Данная программа реализуется за 99 часа. 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Требования к результатам освоения АООП: основным ожидаемым результатом 
освоения, обучающимся АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, 
позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его 
психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных 
задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 
расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. Стандарт 
устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые рассматриваются как 
возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 
специфическими образовательными потребностями обучающихся. Устанавливаются 
требования к результатам: личностным, включающим сформированность мотивации к 
обучению и познанию, социальные компетенции, личностные качества; предметным, 
включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания и его применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом 
индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 
обучающихся.  

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 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. 

Предметные результаты: 
1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений:  
1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  
1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей;  
1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  
1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 
2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 
физическая подготовка;  

2.2 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, 
играть в подвижные игры и др.  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью:  

3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 
усталость, болевые ощущения, др.  
 

5. Основное содержание учебного предмета 
Ключевой направленностью учебного предмета адаптивная физическая культура 

является формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а 
именно формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования 
для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Формирование базовых учебных 
действий включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего 
взрослого, на задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по 
назначению учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по 
подражанию).   

3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода 
времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами).  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  



Содержание предмета отражено в шести разделах: «Физическая подготовка», 
«Коррекционные подвижные игры»,«Лыжная подготовка», «Велосипедная 
подготовка»«Туризм», «Фитнес-гимнастика». 

В разделе физической подготовки предполагается освоение: построений и 
перестроений, общеразвивающих и корригирующих упражнений, ходьбы и бега, прыжков, 
ползаний, подлезаний,лазания, перелезания., передача предметов. Бег,ходьба, прыжки, 
броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.Занятия по этому разделу 
могут проводиться не только в спортивном зале, но, и на открытой спортивной площадке, 
это обеспечивает решение задач по расширению образовательного пространства за 
пределами образовательного учреждения. Содержание раздела «Коррекционные 
подвижные игры» построено с учетом скорости освоения учащимися правил игры (одна 
подвижная игра осваивается два урока). Предложены подвижные игры с бегом, прыжками 
и мячом. В этом разделе используются и коррекционные игры следующей 
направленности:формирование способности вести совместные действия с 
партнером;развитие тактильной чувствительности; активизация психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти;развитие речевой деятельности, способности к 
звукоподражанию.В разделе «Велосипедная подготовка» в процессе уроков проходит 
освоение езды на трехколесном велосипеде, кроме того в уроках предусмотрены ОРУ и 
коррекционные упражнения.Освоение одного комплекса общеразвивающих и 
корригирующих упражнений, а также коррекционной подвижной игры происходит в 
течение двух уроков. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование 
навыка ходьбы на лыжах. Если дети не могут справиться с ходьбой на лыжах, то 
проводятся прогулки и подвижные игры на улице без лыж, катание на санках. Раздел 
«Туризм» предусматриваетовладение различными туристическими навыками. 

В настоящее время учителю представлено право выбора конкретной учебной 
программы из существующих государственных. Выбор фитнес-программы должен быть 
грамотным и целесообразным. Программа базируется   на вариативности учебных планов, 
свободе выбора направлений фитнеса и видов физкультурно-оздоровительной 
деятельности в зависимости от условий проведения. А также она должна зависеть от типа 
учреждения, отвечать его задачам, контингенту занимающихся,возможностей учителей и 
учащихся, профессиональной компетентности педагога, условиям проведения, наличия 
материально-технического обеспечения и др. Для этого разработана примерная модель 
программы третьего урока адаптивной физической культуры «Фитнесс-гимнастика» с 
оздоровительной-развивающей и танцевально-игровой направленностью, для 
обучающихся по «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе 
образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) тяжёлыми и множественными нарушениями развития 
(вариант 2) в 1классе. 
В программу вошёл следующий учебно- практический материал: 
1.Базовая гимнастика 
1.1 Строевые упражнения. 
1.2 Специальные музыкально –ритмические упражнения. 
1.3 Общеразвивающие упражнения. 
1.4 Музыкально-ритмические танцы. 
2. Игровая гимнастика 
2.1 Музыкально - подвижные игры. 
3. Коррекционная гимнастика 
3.1 Упражнения на осанку. 
3.2 Пальчиковая гимнастика. 
3.3 Упражнения с массажным мячиком. 
4.Фитбол – гимнастика (общеразвивающая направленность) 
4.1 Общеразвивающие упражнения с фитболом. 



4.2 Основные исходные положения. 
 

6. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое оснащение учебного предмета адаптивная физическая 
культура в соответствии с требованиями ПАООП включает:  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 
спортивного инвентаря; 

 альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;  
 спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного 

диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, 
кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, 
футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 3-х- колесные 
велосипеды;  

 не глубокий бассейн (глубина составляет 50-70 см.); 
 технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и 

прогулочные, опор для стояния наборы походной посуды, кольца; 
технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и 
прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для 
ползания, тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным 
оснащением (для туалета, ванные);  

 мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, 
стулья, стол, столы-кушетки. 

 

 

1 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственногообразовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями),Примернойобщеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2). 

1. Цели программы. Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью в качестве основных задач 
реализации содержания предмета адаптивная физическая культура выделяет следующие:  

6. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 
возможностей и ограничений.  

7. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 
технических средств).  

8. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью.  

9. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических 
качеств.  

10. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 
велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

Цель занятий по адаптивной физической культуре:повышение двигательной 
активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи:  
1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков;  



2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить 
на лыжах, плавать, играть в спортивные игры;  

3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 
возникновения вторичных заболеваний.  

Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по адаптивной физической 
культуре (2 вариант)для 1 класса является оптимизации физического состояния и 
развития ребенка. 

Задачи: 
1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к 

самостоятельному передвижению), формирование фонда жизненно важных движений, 
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: сохранение 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. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных 
предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями развития, 
поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, 
социально-трудовой. Учебный материал может быть скорректирован с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Физическая культура входит в число обязательных 
предметных областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение обеспечивается в 
рамках учебного предмета адаптивная физическая культура. В годовом учебном плане 
АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 1 (дополнительный) – 4 классыдля первого класса предусмотрено 68 часов 
в год, 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года составляет 33 недели. 
Введениетретьего урока физической культуры возможно без изменения базового 
компонента учебной программы и с его изменением. В настоящее время учителю 
представлено право выбора конкретной учебной программы из существующих 
государственных программ.Данная программа реализуется за 99 часа. 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Требования к результатам освоения АООП: основным ожидаемым результатом 
освоения, обучающимся АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, 
позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его 
психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных 
задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 
расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. Стандарт 
устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые рассматриваются как 
возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 
специфическими образовательными потребностями обучающихся. Устанавливаются 



требования к результатам: личностным, включающим сформированность мотивации к 
обучению и познанию, социальные компетенции, личностные качества; предметным, 
включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания и его применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом 
индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 
обучающихся.  

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 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. 

Предметные результаты: 
1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений:  
1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  
1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей;  
1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  
1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 
2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 
физическая подготовка;  

2.2 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, 
играть в подвижные игры и др.  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью:  



3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 
усталость, болевые ощущения, др.  
 

5. Основное содержание учебного предмета 
Ключевой направленностью учебного предмета адаптивная физическая культура 

является формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а 
именно формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования 
для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Формирование базовых учебных 
действий включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего 
взрослого, на задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по 
назначению учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по 
подражанию).   

3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода 
времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами).  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Содержание предмета отражено в шести разделах: «Физическая подготовка», 
«Коррекционные подвижные игры»,«Лыжная подготовка», «Велосипедная 
подготовка»«Туризм», «Фитнес-гимнастика». 

В разделе физической подготовки предполагается освоение: построений и 
перестроений, общеразвивающих и корригирующих упражнений, ходьбы и бега, прыжков, 
ползаний, подлезаний,лазания, перелезания., передача предметов. Бег,ходьба, прыжки, 
броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.Занятия по этому разделу 
могут проводиться не только в спортивном зале, но, и на открытой спортивной площадке, 
это обеспечивает решение задач по расширению образовательного пространства за 
пределами образовательного учреждения. Содержание раздела «Коррекционные 
подвижные игры» построено с учетом скорости освоения учащимися правил игры (одна 
подвижная игра осваивается два урока). Предложены подвижные игры с бегом, прыжками 
и мячом. В этом разделе используются и коррекционные игры следующей 
направленности:формирование способности вести совместные действия с 
партнером;развитие тактильной чувствительности; активизация психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти;развитие речевой деятельности, способности к 
звукоподражанию.В разделе «Велосипедная подготовка» в процессе уроков проходит 
освоение езды на трехколесном велосипеде, кроме того в уроках предусмотрены ОРУ и 
коррекционные упражнения.Освоение одного комплекса общеразвивающих и 
корригирующих упражнений, а также коррекционной подвижной игры происходит в 
течение двух уроков. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование 
навыка ходьбы на лыжах. Если дети не могут справиться с ходьбой на лыжах, то 
проводятся прогулки и подвижные игры на улице без лыж, катание на санках. Раздел 
«Туризм» предусматриваетовладение различными туристическими навыками. 

В настоящее время учителю представлено право выбора конкретной учебной 
программы из существующих государственных. Выбор фитнес-программы должен быть 
грамотным и целесообразным. Программа базируется   на вариативности учебных планов, 
свободе выбора направлений фитнеса и видов физкультурно-оздоровительной 
деятельности в зависимости от условий проведения. А также она должна зависеть от типа 
учреждения, отвечать его задачам, контингенту занимающихся,возможностей учителей и 
учащихся, профессиональной компетентности педагога, условиям проведения, наличия 
материально-технического обеспечения и др. Для этого разработана примерная модель 
программы третьего урока адаптивной физической культуры «Фитнесс-гимнастика» с 



оздоровительной-развивающей и танцевально-игровой направленностью, для 
обучающихся по «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе 
образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) тяжёлыми и множественными нарушениями развития 
(вариант 2) в 1классе. 
В программу вошёл следующий учебно- практический материал: 
1.Базовая гимнастика 
1.1 Строевые упражнения. 
1.2 Специальные музыкально –ритмические упражнения. 
1.3 Общеразвивающие упражнения. 
1.4 Музыкально-ритмические танцы. 
2. Игровая гимнастика 
2.1 Музыкально - подвижные игры. 
3. Коррекционная гимнастика 
3.1 Упражнения на осанку. 
3.2 Пальчиковая гимнастика. 
3.3 Упражнения с массажным мячиком. 
4.Фитбол – гимнастика (общеразвивающая направленность) 
4.1 Общеразвивающие упражнения с фитболом. 
4.2 Основные исходные положения. 

 
6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение учебного предмета адаптивная физическая 
культура в соответствии с требованиями ПАООП включает:  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 
спортивного инвентаря; 

 альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;  
 спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного 

диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, 
кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, 
футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 3-х- колесные 
велосипеды;  

 не глубокий бассейн (глубина составляет 50-70 см.); 
 технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и 

прогулочные, опор для стояния наборы походной посуды, кольца; 
технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и 
прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для 
ползания, тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным 
оснащением (для туалета, ванные);  

 мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, 
стулья, стол, столы-кушетки. 

 

2 класс 

1.Пояснительная записка. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 
формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 
социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 
обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 



обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни.  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 
может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 
сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 
индивидуальное развитие и обучение.  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 
как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 
функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 
спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 
которых определяет особые образовательные потребности детей. 

Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 
пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 
отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 
адаптивной физической культуре. 
 Цельюзанятий поадаптивной физической культуре является повышение двигательной 
активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 
Основные задачи: 

1. формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 
навыков;  

2. формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, 
ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры;  

3. укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  
возникновения вторичных заболеваний.  

Исходя из этого,  цель занятий для 2 класса является оптимизации физического состояния 
и развития ребенка. 
Задачи: 
1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному 
передвижению), формирование фонда жизненно важных движений, 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: сохранение 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. 
 
2.Общая характеристика учебного предмета. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных 
предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями развития, 



поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, 
социально-трудовой. В примерной рабочей программе представлен учебный материал, 
который может быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

 Предметная область Физическая культура входит в число обязательных предметных 
областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение обеспечивается в рамках учебного 
предмета адаптивная физическая культура. В примерном годовом учебном плане АООП 
(вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 2 класса предусмотрено 102часа в год, 3 часа в неделю. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Введениетретьего урока 
физической культуры возможно без изменения базового компонента учебной программы 
и с его изменением. В настоящее время учителю представлено право выбора конкретной 
учебной программы из существующих государственных программ. 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. Требования к 
результатам освоения АООП: основным ожидаемым результатом освоения обучающимся 
АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь 
максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 
возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества 
через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам 
освоения АООП, которые рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с 
индивидуальными возможностями и специфическими образовательными потребностями 
обучающихся. Устанавливаются требования к результатам: личностным, включающим 
сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, 
личностные качества; предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом 
индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 
обучающихся.  
Личностные результаты освоения АООП могут включать: 
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 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. 
Предметные результаты освоения АООП в области адаптивной физической 
культуры: 
1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений:  
1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 
стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  
1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 
координационных способностей;  
1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;  
1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 
2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 
физическая подготовка;  
2.2 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 
подвижные игры и др.  
3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью:  
3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 
болевые ощущения, др.  

 
5.Основное содержание учебного предмета. 

Ключевой направленностью  учебного предмета адаптивная физическая культура является 
формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а именно 
формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Формирование базовых учебных 
действий включает следующие задачи:  
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  
2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, 
на задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению 
учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию).   
3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, 
от начала до конца, с заданными качественными параметрами).  
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  
Программа по адаптивной физической культуре  включает 6 разделов: 
 
Таблица 1 - Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного предмета 

адаптивная физическая культура во 2 классе. 

№ Раздел программы. Кол-во часов в 



год 

1 «Физическая подготовка» 24 
2 «Фитнес-гимнастика» 34 
3 «Туризм». 6 
4 «Лыжная подготовка» 7 
5 «Коррекционные подвижные игры» 24 
6 «Велосипедная подготовка» 7 
 Всего часов 102 

 
В разделе  «Физической подготовка»  предполагается освоение: построений и 
перестроений, общеразвивающих и корригирующих упражнений, ходьбы и бега, прыжков, 
ползаний, подлезанийлазанья, перелезания., передача предметов. Бег,ходьба, прыжки, 
броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.Занятия по этому разделу 
могут проводиться не только в спортивном зале, но, и на открытой спортивной площадке, 
это обеспечивает решение задач по расширению образовательного пространства за 
пределами образовательного учреждения.  
Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры»  построено с учетом скорости 
освоения учащимися правил игры (одна подвижная игра осваивается два урока). 
Предложены подвижные игры с бегом, прыжками и мячом. В этом разделе используются 
и коррекционные игры следующей направленности:формирование способности вести 
совместные действия с партнером; развитие тактильной чувствительности; активизация 
психических процессов: восприятия, внимания, памяти;развитие речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию 
.*Тематику игр определяет учитель, она может изменяться исходя из: места проведения 
урока, количества учащихся и их психофизического состояния. 
В разделе «Велосипедная подготовка» в процессе уроков проходит освоение езды на 
трехколесном велосипеде, кроме того в уроках предусмотрены ОРУ и коррекционные 
упражнения.Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих 
упражнений, а также  коррекционной подвижной игры происходит в течение двух уроков. 
Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах. 
Если дети не могут справиться с ходьбой на лыжах, то  проводятся прогулки и подвижные 
игры на улице без лыж, катание на санках. Раздел «Туризм» предусматриваетовладение 
различными туристическими навыками. 
Информация о программе,  внесённых коррективах и их обоснование. 
В связи с введением третьего урока физической культуры в неделю мы получили 
возможность решить проблему недостаточной двигательной активности учащихся. 
Использование дополнительного времени,  позволяет как расширить содержание учебных 
программ, так и разнообразить формы проведения занятий. 
Особо следует подчеркнуть, что за многие годы в общеобразовательной практике  
многолетнего использования, хорошо  зарекомендовали себя    новые, модные 
инновационные  технологии фитнеса, а в дополнении, расширение  выбора 
оздоровительных средств,  методических подходов, разнообразие форм проведения 
упражнений на уроках. В этом  видится наиболее продуктивный путь повышения его 
качества,  эффективности, привлекательности и интереса. 
В настоящее время учителю представлено право выбора конкретной учебной программы 
из существующих государственных. Выбор фитнес-программы должен быть грамотным и 
целесообразным. Программа базируется   на вариативности учебных планов,  свободе 
выбора направлений фитнеса и видов физкультурно - оздоровительной деятельности в 
зависимости от условий проведения. А также она должна  зависеть от типа учреждения, 
отвечать его задачам, контингенту занимающихся ,возможностей учителей и учащихся, 
профессиональной компетентности педагога,  условиям проведения, наличия 



материально-технического обеспечения и др .Для этого  разработана примерная модель  
программы третьего урока адаптивной физической культурыраздел «Фитнесс-
гимнастика» с оздоровительной-развивающей и  танцевально-игровой  направленностью,  
для обучающихся по « Примерной адаптированной  основной  общеобразовательной  
программе  образования обучающихся  с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2)  во 2классе. 
В программу вошёл  следующий учебно- практический материал: 
1.Базовая гимнастика 
1.1 Строевые упражнения. 
1.2 Специальные музыкально –ритмические упражнения   
1.3 Общеразвивающие упражнения 
1.4 Музыкально-ритмические танцы 
2. Игровая гимнастика 
2.1 Музыкально - подвижные игры  
3. Коррекционная гимнастика 
3.1 Упражнения на осанку 
3.2 Пальчиковая гимнастика 
3.3 Упражнения с массажным мячиком. 
4.Фитбол- гимнастика( общеразвивающая направленность) 
4.1 Общеразвивающие упражнения с фитболом 
4.2 Основные исходные положения  
При составлении  программы третьего урока адаптивной физической культуры была 
использована следующая литература: 
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся  с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) тяжёлыми и множественными нарушениями развития 
(вариант 2).  
Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/ Л.Б. 
Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под.ред. : Л.Б. Баряевой , Н.Н. Яковлевой.- 
СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2011.-480 с. 
Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 
материалы/под ред. И.М. Бгажноковой.-М.:Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС,2010. – 181с.- ( 
Коррекционная педагогика). 
Ростамошвили Л. Н., Креминская М. М. Адаптивное физическое воспитание : Программы 
по адаптивному  физическому воспитанию детей  с тяжёлыми и множественными 
нарушениями в развитии. Учебно-методическое пособие /Под общей редакцией Л.Н. 
Ростомашвили.- СПб., ИСПи П, 2008.-120с 
Креминская  М.М      Сборник программ по физической культуре для образовательных 
организаций реализующие адаптивные образовательные программы для  детей с ОВЗ ( 
для лёгкой и умеренной умственной отсталостью). Рекомендовано экспертным научно- 
методическим советом к использованию в образовательных учреждениях СПб. изд. 
Владос Северо-запад,2013 
Кузьмина С.В., Сайкина Е.Г  «Танцы на мячах» - учебно –методическое пособие для 
специалистов физической культуры дошкольных и школьных образовательных 
учреждений и фитнес-центров –СПб.: Издательство РГПУ  им. Герцена, 2013., 
Сайкина Е.Г   Программа дополнительного третьего урока по физической культуре для 
детей 1-3 классов. «Fitness-gymnastics» Санкт-Петербург 2012., 
 
Подбор предметов для общеразвивающих упражнений, а также коррекционных 
подвижных игр производится в зависимости от индивидуального психофизического 
состояния обучающихся. Основное содержание разделов построено с учетом 



закономерностей формирования двигательных умений у детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития:  
первый этап – ознакомление с двигательным действием на этом этапе используются 
словесные методы (рассказ, описание, объяснение, разбор)  и наглядные методы 
(непосредственный, опосредованный, замедленный показ).  
второй этап – начальное разучивание используется метод упражнения, контактный метод 
обучения в сочетании со словестным, физического сопровождения и т.д.  
третий этап – углубленное разучивание применяются словесные, наглядные методы и их 
сочетание, вспомогательные методы (направляющая помощь педагога по ходу 
выполнения движения, фиксация положения тела, принудительное ограничение 
движения) и т.п. 
четвертый этап – повторение используются словесный (задание, указание и др.), 
целостный метод с отработкой отдельных частей по ходу выполнения упражнения, 
игровой. 
пятый этап – закрепление используются игровой метод, целостный и т.д. 
Количество этапов освоения движения может быть увеличено до семи (Л.Н. 
Ростомашвили). Продолжительность каждого из этапов может индивидуально 
корректироваться. Но, как правило, на первом уроке происходит ознакомление с новым 
движением и его начальное разучивание. На втором уроке углубленное разучивание и 
повторение.  Поэтому, для формирования и закрепления разучиваемых движений 
содержание каждого урока повторяется дважды. Предусмотрены следующие виды 
деятельности на уроке: словесные: объяснения, словесные инструкции, распоряжения, 
команды и т.д.; физические упражнения: с помощью, с частичной помощью, по образцу, 
по словесной инструкции.  
 
Планируемый уровень достижения обучающимися овладения образовательной 
программой. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной 
программы по предмету«Адаптивная физкультура». 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 
каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 
развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся.   
Адаптивная физкультура. 
1) 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, последовательности движений.  
Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 
Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью. 
Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 
болевые ощущения, др. 
Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных 
умений. 



3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 
Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 
физическая подготовка. 
Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 
подвижные игры и др. 
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 
уровень итогового результата общего образования. Итоговые достижения обучающихся 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 
принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой 
умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными 
возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие 
жизненной компетенции. 
 Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, 
позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 
самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 
Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной 
программы развития для их обучения и воспитания. 
 Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 
адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование 
детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их 
индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный 
период времени (один год). 
 
 
3 класс 
 

 
 

1.Пояснительная записка. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 
формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 
социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 
обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни.  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 
может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 
сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 
индивидуальное развитие и обучение.  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 



как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 
функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 
спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 
которых определяет особые образовательные потребности детей. 

Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 
пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 
отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 
адаптивной физической культуре. 
 Цельюзанятий поадаптивной физической культуре является повышение двигательной 
активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 
Основные задачи: 

1. формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 
навыков;  

2. формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, 
ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры;  

3. укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  
возникновения вторичных заболеваний.  

Исходя из этого,  цель занятий для 3 класса является оптимизации физического состояния 
и развития ребенка. 
Задачи: 
1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному 
передвижению), формирование фонда жизненно важных движений, 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: сохранение 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. 
 
2.Общая характеристика учебного предмета. 

 Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных 
предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями развития, 
поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, 
социально-трудовой. В примерной рабочей программе представлен учебный материал, 
который может быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

 Предметная область Физическая культура входит в число обязательных предметных 
областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение обеспечивается в рамках учебного 
предмета адаптивная физическая культура. В примерном годовом учебном плане АООП 
(вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 3 класса предусмотрено 102часа в год, 3 часа в неделю. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Введениетретьего урока 



физической культуры возможно без изменения базового компонента учебной программы 
и с его изменением. В настоящее время учителю представлено право выбора конкретной 
учебной программы из существующих государственных программ.  

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. Требования к 
результатам освоения АООП: основным ожидаемым результатом освоения обучающимся 
АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь 
максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 
возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества 
через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам 
освоения АООП, которые рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с 
индивидуальными возможностями и специфическими образовательными потребностями 
обучающихся. Устанавливаются требования к результатам: личностным, включающим 
сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, 
личностные качества; предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом 
индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 
обучающихся.  
Личностные результаты освоения АООП могут включать: 
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 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. 
Предметные результаты освоения АООП в области адаптивной физической 
культуры: 
1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений:  
1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 
стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  



1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 
координационных способностей;  
1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;  
1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 
2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 
физическая подготовка;  
2.2 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 
подвижные игры и др.  
3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью:  
3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 
болевые ощущения, др.  

 
5.Основное содержание учебного предмета. 

Ключевой направленностью  учебного предмета адаптивная физическая культура является 
формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а именно 
формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Формирование базовых учебных 
действий включает следующие задачи:  
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  
2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, 
на задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению 
учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию).   
3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, 
от начала до конца, с заданными качественными параметрами).  
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  
Программа по адаптивной физической культуре  включает 6 разделов: 
 
Таблица 1 - Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного предмета 

адаптивная физическая культура в 3 классе. 

№ Раздел программы. Кол-во часов в 
год 

1 «Физическая подготовка» 24 
2 «Фитнес-гимнастика» 34 
3 «Туризм». 6 
4 «Лыжная подготовка» 7 
5 «Коррекционные подвижные игры» 24 
6 «Велосипедная подготовка» 7 
 Всего часов 102 

 
В разделе  «Физической подготовка»  предполагается освоение: построений и 
перестроений, общеразвивающих и корригирующих упражнений, ходьбы и бега, 
прыжков, ползаний, подлезаний лазанья, перелезания., передача предметов. Бег, ходьба, 



прыжки, броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Занятия по этому 
разделу могут проводиться не только в спортивном зале, но, и на открытой спортивной 
площадке, это обеспечивает решение задач по расширению образовательного 
пространства за пределами образовательного учреждения.  
Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры»  построено с учетом скорости 
освоения учащимися правил игры (одна подвижная игра осваивается два урока). 
Предложены подвижные игры с бегом, прыжками и мячом. В этом разделе используются 
и коррекционные игры следующей направленности:формирование способности вести 
совместные действия с партнером;  развитие тактильной чувствительности; активизация 
психических процессов: восприятия, внимания, памяти; развитие речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию 
. *Тематику игр определяет учитель, она может изменяться исходя из: места проведения 
урока, количества учащихся и их психофизического состояния. 
В разделе «Велосипедная подготовка» в процессе уроков проходит освоение езды на 
трехколесном велосипеде, кроме того в уроках предусмотрены ОРУ и коррекционные 
упражнения. Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих 
упражнений, а также  коррекционной подвижной игры происходит в течение двух уроков. 
Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах. 
Если дети не могут справиться  с ходьбой на лыжах, то  проводятся прогулки и 
подвижные игры на улице без лыж, катание на санках.  
Раздел «Туризм» предусматриваетовладение различными туристическими навыками. 
Информация о программе,  внесённых коррективах и их обоснование. 
В связи с введением третьего урока физической культуры в неделю мы получили 
возможность решить проблему недостаточной двигательной активности учащихся. 
Использование дополнительного времени,  позволяет как расширить содержание учебных 
программ, так и разнообразить формы проведения занятий. 
Особо следует подчеркнуть, что  за многие годы в общеобразовательной практике  
многолетнего использования, хорошо  зарекомендовали себя    новые, модные 
инновационные  технологии фитнеса, а в дополнении, расширение  выбора 
оздоровительных средств,  методических подходов, разнообразие форм проведения 
упражнений на уроках. В этом  видится наиболее продуктивный путь повышения его 
качества,  эффективности, привлекательности и интереса. 
В настоящее время учителю представлено право выбора конкретной учебной программы 
из существующих государственных. Выбор фитнес- программы должен быть грамотным и 
целесообразным. Программа базируется   на вариативности учебных планов,  свободе 
выбора направлений фитнеса и видов физкультурно - оздоровительной деятельности в 
зависимости от условий проведения. А также она должна  зависеть от типа учреждения, 
отвечать его задачам, контингенту занимающихся , возможностей учителей и учащихся, 
профессиональной компетентности педагога,  условиям проведения, наличия 
материально-технического обеспечения и др .Для этого  разработана примерная модель  
программы третьего урока адаптивной физической культуры раздел «Фитнесс-
гимнастика» с оздоровительной-развивающей и  танцевально-игровой  направленностью,  
для обучающихся по « Примерной адаптированной  основной  общеобразовательной  
программе  образования обучающихся  с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2)  в 3 классе. 
В программу вошёл  следующий учебно- практический материал: 
1.Базовая гимнастика 
1.1 Строевые упражнения. 
1.2 Специальные музыкально –ритмические упражнения   
1.3 Общеразвивающие упражнения 
1.4 Музыкально-ритмические танцы 



2. Игровая гимнастика 
2.1 Музыкально - подвижные игры  
3. Коррекционная гимнастика 
3.1 Упражнения на осанку 
3.2 Пальчиковая гимнастика 
3.3 Упражнения с массажным мячиком. 
4.Фитбол – гимнастика( общеразвивающая направленность) 
4.1 Общеразвивающие упражнения с фитболом 
4.2 Основные исходные положения  
При составлении  программы третьего урока адаптивной физической культуры была 
использована следующая литература: 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся  с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития (вариант 2).  

 Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью/ Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под.ред. : Л.Б. 
Баряевой , Н.Н. Яковлевой.- СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2011.-480 с. 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-
методические материалы/под ред. И.М. Бгажноковой.-М.:Гуманитар. изд.центр 
ВЛАДОС,2010. – 181с.- ( Коррекционная педагогика). 

 Ростамошвили Л. Н., Креминская М. М. Адаптивное физическое воспитание : 
Программы по адаптивному  физическому воспитанию детей  с тяжёлыми и 
множественными нарушениями в развитии. Учебно-методическое пособие /Под 
общей редакцией Л.Н. Ростомашвили.- СПб., ИСПи П, 2008.-120с 

 Креминская  М.М      Сборник программ по физической культуре для 
образовательных организаций реализующие адаптивные образовательные 
программы для  детей с ОВЗ ( для лёгкой и умеренной умственной отсталостью). 
Рекомендовано экспертным научно- методическим советом к использованию в 
образовательных учреждениях СПб. изд. Владос Северо-запад,2013 

 Кузьмина С.В., Сайкина Е.Г  «Танцы на мячах» - учебно –методическое пособие 
для специалистов физической культуры дошкольных и школьных образовательных 
учреждений и фитнес-центров –СПб.: Издательство РГПУ  им. Герцена, 2013., 

 Сайкина Е.Г   Программа дополнительного третьего урока по физической культуре 
для детей 1-3 классов. «Fitness-gymnastics» Санкт-Петербург 2012., 

 
Подбор предметов для общеразвивающих упражнений, а также коррекционных 
подвижных игр производится в зависимости от индивидуального психофизического 
состояния обучающихся. Основное содержание разделов построено с учетом 
закономерностей формирования двигательных умений у детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития: 
первый этап – ознакомление с двигательным действием на этом этапе используются 
словесные методы (рассказ, описание, объяснение, разбор)  и наглядные методы 
(непосредственный, опосредованный, замедленный показ);  
второй этап – начальное разучивание используется метод упражнения, контактный метод 
обучения в сочетании со словестным, физического сопровождения и т.д.  
третий этап – углубленное разучивание применяются словесные, наглядные методы и их 
сочетание, вспомогательные методы (направляющая помощь педагога по ходу 
выполнения движения, фиксация положения тела, принудительное ограничение 
движения) и т.п. 



четвертый этап – повторение используются словесный (задание, указание и др.), 
целостный метод с отработкой отдельных частей по ходу выполнения упражнения, 
игровой. 
пятый этап – закрепление используются игровой метод, целостный и т.д. 
Количество этапов освоения движения может быть увеличено до семи (Л.Н. 
Ростомашвили). Продолжительность каждого из этапов может индивидуально 
корректироваться. Но, как правило, на первом уроке происходит ознакомление с новым 
движением и его начальное разучивание. На втором уроке углубленное разучивание и 
повторение.  Поэтому, для формирования и закрепления разучиваемых движений 
содержание каждого урока повторяется дважды. Предусмотрены следующие виды 
деятельности на уроке: словесные: объяснения, словесные инструкции, распоряжения, 
команды и т.д.; физические упражнения: с помощью, с частичной помощью, по образцу, 
по словесной инструкции.  
 
Планируемый уровень достижения обучающимися овладения образовательной 
программой. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной 
программы по предмету«Адаптивная физкультура». 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 
каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 
развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся.   
Адаптивная физкультура. 
1) 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, последовательности движений.  
Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 
Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью. 
Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 
болевые ощущения, др. 
Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных 
умений. 
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 
Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 
физическая подготовка. 
Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 
подвижные игры и др. 
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 
уровень итогового результата общего образования. Итоговые достижения обучающихся 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 
принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой 



умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными 
возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие 
жизненной компетенции. 
 Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, 
позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 
самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 
Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной 
программы развития для их обучения и воспитания. 
 Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 
адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование 
детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их 
индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный 
период времени (один год).





 

 


