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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

предметной области «Язык и речевая практика» разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

 Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

 Задачи: 

образовательные:  

формирование способности пользоваться доступными средствами коммуникации и общения 

– вербальными и невербальными. 

Учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности. 

Развитие речи как средства коммуникации в связи с познанием окружающего мира, личным 

опытом ребёнка.  

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

Умение использовать усвоенный словарный материал в коммуникативных ситуациях. 

Коррекционно-развивающие:   

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности.  

Коррекция нарушений   эмоционально-личностной сферы. 

Совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение.   

Словарного запаса. 

Коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

воспитание чувства прекрасного, наблюдательности к окружающему миру, любви к природе, 

к языку. 

Воспитание нравственных качеств учащихся через воздействие содержания текста, языковых 

средств на чувства, мысли (речь) ученика. 

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

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

Развитие навыков каллиграфии. 

Развитие фонетико-фонематических представлений. 

Формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму. 

Развитие высших психических функций. 



Развитие речи, владение техникой речи. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в 

задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между 

пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи 

собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 

интенсивность мимики, жестикуляции. Специфические нарушения развития обучающегося 

значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У 

обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие 

речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих 

обучающихся с ТМНР устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими значительно затруднено либо невозможно. 

В связи с этим, обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, 

на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

разноуровневого и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:  

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения: 

по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные), (урок, экскурсия, предметные уроки); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки конкурсы; уроки-игры и т.д.      

Виды деятельности:  

слушание объяснений учителя; 

овладение организационными учебными умениями; 

выполнение простых поручений по словесному заданию, внятное выражение своих просьб и 

желаний; 

составление предложений по опоре; 

выполнение специальных упражнений по подготовке к обучению письму; 

наблюдение за демонстрациями учителя; 

работа с раздаточным материалом; 



участие в беседе; 

составление простых предложений (с помощью учителя); 

описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; 

дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений;  

использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи; 

освоение на практике полученных знаний. 

Основные направления коррекционной работы: 
накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыки 

самообслуживания, жизненно- значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде; 

социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого; 

овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях; 

активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, близких 

к жизненному опыту ребенка; 

создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников; 

формирование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые    

реализуются через совместную предметно - игровую деятельность со взрослым в знакомых 

ситуациях взаимодействия. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в образовательную 

область «Речь и альтернативная коммуникация» и является обязательной частью учебного 

плана. 

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» в 5 классе (вариант 2) выделяется 3 часа в неделю -102 часа в 

год. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 



окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 4 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

  В структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 



современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

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

опыта обучающегося. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

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

  Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 

направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной 

основной общеобразовательной программой общего образования для обучающихся с ТМНР 

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.: 

Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой 

ситуации взаимодействия: 



выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 

вербальными средствами;  

поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных потребностей 

и желаний в разных ситуациях взаимодействия;  

выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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

опыта обучающегося: понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; умение самостоятельно использовать 

усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными: 

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

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

других графических знаков. 

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

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

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

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

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

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

Узнавание и различение образов графем (букв). 

Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

Начальные навыки чтения и письма. 

Содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

   представлено следующими разделами: "Коммуникация", "Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной коммуникации", "Чтение и письмо". 

Раздел "Коммуникация". 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, 

учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, 

предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с 

просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия 

(несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, 



предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 

предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта 

с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с 

собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 

мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 

использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 

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

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим 

предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 

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

использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение 

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

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

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

задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная 

картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

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

с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

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

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

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

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

вопросов с использованием воспроизводящего устройства. Привлечение внимания, 

выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, 

ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием кнопки 

(клавиши), нажатие которой запускает воспроизводящее речь устройство. Выражение 

согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение 

за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях с 

использованием пошагового коммуникатора. Выражение своих желаний, согласия 

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

вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора. Выражение 

своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение 

за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием 

компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

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

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, обучающихся 

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

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

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

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Понимание слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять). Понимание 

слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй). 

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за). 



Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, 

папа, дядя). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (обучающихся 

класса, педагогических работников класса). Называние (употребление) слов, обозначающих 

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

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

(употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

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

птицы). Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять). Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма). Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

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

Называние (употребление) сложных 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 (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (обучающихся класса, педагогических 

работников класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

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

графического изображения (электронного устройства) для обозначения действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета 

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

устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

транспорт, птицы). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения 

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

электронного устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй). 

Составление простых предложений с использованием графического изображения 

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

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной сюжетной картинке 

с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 



использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

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

Чтение и письмо. 

Глобальное чтение. 

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

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

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). 

 Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильно сидеть за 

партой во время письма, правильно располагать на парте тетрадь и пользоваться 

карандашом. Развитие движений кисти и пальцев рук. Обведение карандашом простейших 

фигур по трафаретам, закраска и штриховка их. 

Букварный период.  

№ 

п/

п 

Наименование разделов  Коли

честв

о 

часов 

В том числе 

Уроков  Практи-

ческих 

работ 

Контроль-

ных работ 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельн

ые работы 

обучающихся 

 

 

1. Развитие речи средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации. 

 

10  0 0 0 

2. Чтение и письмо 92  0 0 0 

 Итого 102  0 0 0 

Тематическое планирование 

 

1.Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.  7 ч. 

1 1.1 Установление зрительного контакта с собеседником. Моё имя, моя 

фамилия. 

1 

2 1.2 Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 1 

3 1.3 Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов.  1 

4 1.4 Моё имя, моя фамилия. Привлечение к себе внимания звуком (словом, 

предложением).  

1 

5 1.5 Слоговые песенки. Звукоподражание.  1 

6 1.6 Время года – осень. Признаки осени. Узнавание (различение) образов 

изученных букв. 

1 

№ 

п/п 

№ 

темы 

урока 

Раздел 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 



7 1.7 Время года – осень. Природные явления. Узнавание звуков в слогах с 

изученными буквами.   

1 

8 1.8 «Явления природы» Ветер. Слоговые песенки. Рисование и раскрашивание 

неба. 

1 

9 1.9 «Явления природы» Дождь. Слоговые песенки, звукоподражание. 1 

10 1.10 «Явления природы» Радуга. Слоговые песенки, звукоподражание.  1 

2.  Чтение и письмо.  61 ч. 

11 2.1 Просьба учителя, детей с помощью альтернативных средств 

коммуникации.  Употребление слов «помоги, пожалуйста», «помогите», 

«помоги» в соответствии с речевой ситуацией. Звук и буква Г. 

Конструирование буквы из пластилина. 

1 

12 2.2 Приветствие учителя, детей с помощью альтернативных средств 

коммуникации.  Употребление слов «здравствуйте», «доброе утро»,  

"добрый день", «добрый вечер», «до свидания», «пока», «привет» в 

соответствии с речевой ситуацией. Звук и буква Г, чтение слогов с буквой 

г. 

1 

13 2.3 Различение звуков окружающей действительности (звон, стук, гудение, 

жужжание). Выделение в речи знакомых звуков.  

1 

14 2.4 Различение звуков окружающей действительности (звон, стук, гудение, 

жужжание). Выделение в речи знакомых звуков.  

1 

15 2.5 Домашние животные. Ролевая игра «Мой питомец». Звукоподражание. 

Глобальное чтение. Письмо слогов с буквой г. 

1 

16 2.6 Домашние животные. Ролевая игра «Мои питомцы». Звукоподражание. 

Глобальное чтение. Письмо слогов с буквой г. 

1 

17 2.7 Слушание отрывка из сказки «Бременские музыканты». Кто как подает голос 

(звукоподражание). Глобальное чтение слов, слогов. Письмо слогов с 

буквой  г. 

1 

18 2.8 Развитие зрительного восприятия (конструирование) Осень.  Работа с 

сюжетной картиной. Обводка по шаблону «Осенние листья» 

1 

19 2.9 Я и мои одноклассники. Упражнение «Позови», графическое изображение 

имени и фамилии детей; размещение фото в коммуникативный альбом.  

1 

20 2.10 Я и мои одноклассники. Упражнение «Позови», графическое изображение 

имени и фамилии детей; размещение фото в коммуникативный альбом. 

Письмо элементов изученных букв. 

1 

21 2.11 Мои учителя. Показ фотографий учителей, работающих с классом; 

директора, завуча; графическое изображение имени и отчества педагога.  

1 

22 2.12 Мои учителя. Показ фотографий учителей, работающих с классом; 

директора, завуча; графическое изображение имени и отчества педагога. 

Письмо элементов букв. 

1 

23 2.13 Понимание слов обозначающих предмет. Звук и буква К. 

Конструирование буквы К. 

1 

24 2.14 Слушание детской песни «Разноцветные зонтики» Использование 

графического изображения для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Штриховка разными цветами. Письмо по обводке 

буквы К. 

1 

25 2.15 Описание предмета по двум признакам (цвету и форме) с опорой на 

технологическую карту и словесный образец учителя. Фрукты. Письмо 

буквы К. 

1 

26 2.16 Описание предмета по двум признакам (цвету и форме) с опорой на 

технологическую карту и словесный образец учителя. Овощи. 

Дифференциация г-к. 

1 



27 2.17 Описание предмета по двум признакам (цвету и форме) с опорой на 

технологическую карту и словесный образец учителя. Овощи-фрукты. 

Дифференциация г-к. 

1 

28 2.18 Использование графического изображения   для обозначения признака 

действия, состояния (быстро-медленно). Письмо по точкам и образцу. 

Нахождение буквы К среди других букв. 

1 

29 2.19 Использование графического изображения   для обозначения признака 

действия, состояния (быстро-медленно). Письмо по точкам и образцу. 

Нахождение буквы К среди других букв. 

1 

30 2.20 Использование напечатанного слова   для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Письмо 

слогов с буквой к. 

1 

31 2.21 Использование напечатанного слова   для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Письмо 

слогов с буквой к. 

1 

32 2.22 Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям с использованием графического изображения.  

1 

33 2.23 Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям с использованием графического изображения. Составление, 

чтение, письмо слогов с буквами г-к. 

1 

34 2.24 Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям с использованием графического изображений. Звук и буква Д. 

Конструирование буквы Д и счётных палочек. 

1 

35 2.25 Моя семья. Использование напечатанного слова   для обозначения слова, 

указывающего на маму, папу, дочь, сына. Письмо по точкам и образцу 

буквы Д. Нахождение буквы Д  среди других букв. 

1 

36 2.26 Моя семья. Использование напечатанного слова   для обозначения слова, 

указывающего на бабушку, дедушку, дядю, тётю. Понимание, 

употребление слов, употребляемых вместо имени (он, она, они). Чтение и 

письмо слогов с буквой д. 

1 

37 2.27 Понимание, употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, 

ты). Моя семья. Использование напечатанного слова   для обозначения 

слова, указывающего на бабушку, дедушку. Проигрывание ситуаций, 

отражающих любовь, доброе, заботливое отношение членов семьи  друг к 

другу. Составление, чтение, письмо слогов с изученными буквами. 

1 

38 2.28 Рассматривание фотографий членов семьи и возможное называние их на 

фото. Использование напечатанного слова   для обозначения слова, 

указывающего на маму, папу, дочь, сына. Понимание, употребление слов, 

употребляемых вместо имени (он, она, они). Звук и буква Т. 

1 

39 2.29 Рассматривание сюжетных картинок по теме «Зима». Прослушивание 

рассказов про зимующих птиц. Составление из счетных палочек буквы Т, 

печатание по точкам буквы Т. 

1 

40 2.30 Понимание слов, обозначающих предмет. Письмо буквы Т по обводке и 

образцу. 

1 

41 2.31 Понимание слов, обозначающих предмет. Письмо буквы Т по обводке и 

образцу. 

1 

42 2.32. Прослушивание сказки «Мороз и заяц». Составление слогов с буквой Т и 

копирование их в тетрадь. Письмо буквы Т по обводке и образцу. 

1 

43 2.33 Понимание слов, обозначающих действие предмета (зимние забавы: 

играть, кататься, гулять).  

1 

44 2.34 Понимание слов, обозначающих действие предмета (зимние забавы: 

играть, кататься, гулять). Составление, чтение и письмо слогов с буквой 

1 



Т. 

45 2.35 «Школьная жизнь: Отгадай, что в моём ранце». Выявление представлений 

детей по теме. Называние (употребление) слов, обозначающих число, 

количество предметов. Дифференциация звуков Д- Т. 

1 

46 2.36 «Школьная жизнь: Отгадай, что в моём ранце». Называние предметов и 

действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме. 

Работа с трафаретом. Дифференциация звуков Д- Т. 

1 

47 2.37 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. Называние (употребление) слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении. Письмо изученных букв. 

1 

48 2.38 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. Называние (употребление) слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении. Письмо изученных букв 

1 

49 2.39 Слушание сказки «Заюшкина избушка». Звук и буква В. Письмо элементов 

буквы В. 

1 

50 2.40 Что такое книга? Употребление предлогов: под, над. Звук и буква В в 

изолированной позиции. Выделение звука В в начале. Лепка и письмо 

буквы В. 

1 

51 2.41 Что такое книга? Слушание текста стихов А. Барто, соотнесение с 

иллюстрацией. Нахождение и употребление предлогов. Выделение буквы 

В. Конструирование буквы В  из цветных палочек. Письмо по точкам и 

образцу. Нахождение буквы В среди других букв. 

1 

52 2.42 Что такое книга? Слушание текста стихов А. Барто, соотнесение с 

иллюстрацией. Нахождение и употребление предлогов. Выделение буквы 

В. Конструирование буквы В  из цветных палочек. Письмо по точкам и 

образцу. Нахождение буквы В среди других букв. 

1 

53 2.43 Рассказывание стихов по памяти с помощью вербальных и невербальных 

средств. Чтение и письмо слогов с буквой В. 

1 

54 2.44 Рассказывание стихов по памяти с помощью вербальных и невербальных 

средств. Чтение и письмо слогов с буквой В. 

 

55 2.45 «Мой веселый, звонкий мяч» Игры с мячом. Употребление предлогов. 

Составление, чтение, письмо слогов с изученными буквами. 

1 

56 2.46 "Разноцветный мячик по дорожке скачет". Понимание слов, 

обозначающих действия (прыгает, скачет, бежит, стоит, лежит). 

Составление, чтение, письмо слогов с изученными буквами. 

1 

57 2.47 Слушание стихотворения "Что такое хорошо и что такое плохо". 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояния (плохо- 

хорошо). Составление слогов с изученными буквами и копирование их в 

тетрадь. 

1 

58 2.48 Слушание стихотворения "Что такое хорошо и что такое плохо". 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояния (плохо- 

хорошо). Составление слогов с изученными буквами и копирование их в 

тетрадь по образцу. 

1 

59 2.49 Глобальное чтение. Слова, обозначающие действия предмета.  Подбор 

слов к ситуативной картинке. Составление и чтение слогов с изученными 

буквами. 

1 

60 2.50 Глобальное чтение. Слова, обозначающие действия предмета.  Подбор 

слов к ситуативной картинке. Составление и чтение слогов с ь. 

1 

61 2.51 «Птицы». Глобальное чтение. Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предмета. Выделение слов из речевого потока. 

Составление и чтение слогов. 

1 

62 2.52 «Птицы». Глобальное чтение. Называние (употребление) слов, 1 



обозначающих действия предмета. Выделение слов из речевого потока. 

Составление и чтение слогов. 

63 2.53 В гостях у Фиксиков. Называние и употребление слов, обозначающих 

бытовые приборы. Глобальное чтение. Составление, чтение и написание 

слогов. 

1 

64 2.54 В гостях у Фиксиков. Называние и употребление слов, обозначающих 

бытовые приборы. Глобальное чтение. Составление, чтение и написание 

односложных и двухсложных слов  с изученными буквами. 

1 

65 2.55 Чтение сказки "Федорино горе". Название и употребление слов- 

предметов по теме "Посуда". Составление, чтение и написание 

односложных и двухсложных слов  с изученными буквами. 

1 

66 2.56 «Посуда». Называние (употребление) слов, обозначающих число, 

количество предметов. Глобальное чтение. Составление, чтение и 

написание слогов. 

1 

67 2.57 "Посуда". Называние (употребление) простых предложений. Работа с 

трафаретом. Письмо по образцу изученных букв. 

1 

68 2.58 Составление альбома «Продукты». Использование карточек с 

напечатанными словами как средства коммуникации. Определение 

позиции изученных звуков в слове. Нахождение и выписывание 

изученных букв. 

1 

69 2.59 Составление альбома «Продукты». Использование карточек с 

напечатанными словами как средства коммуникации. Определение 

позиции изученных звуков в слове. Нахождение и выписывание 

изученных букв. 

1 

70 2.60 «Мебель». Диван, кровать. Понимание, употребление слов, обозначающих 

места расположения объектов/субъектов («на диване», «на кровате»). 

Буква ь. 

1 

71 2.61 «Мебель». Кресло, стул. Понимание, употребление слов, обозначающих 

места расположения объектов/субъектов («в кресле», «на стуле»). 

Конструирование ь. Написание ь по обводке. 

1 

72 2.62 Узнавание и различение: одежды. Глобальное чтение. Графические 

действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв (слогов). Ь как показатель мягкости согласного. Чтение с 

ь. 

1 

73 2.63 Узнавание и различение: одежды. Глобальное чтение. Графические 

действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв (слогов). Ь как показатель мягкости согласного. Чтение с 

ь. 

1 

74 2.64 Узнавание и различение: обуви. Глобальное чтение. Графические 

действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв (слогов).  

1 

75 2.65 Узнавание и различение: обуви. Глобальное чтение. Графические 

действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв (слогов). 

1 

76 2.66 Знакомство с пиктограммами «Части тела человека». Упражнения с 

пиктограммами «Части тела человека». «Это – я». Чтение и письмо слогов 

с буквами й-и. 

1 

77 2.67 Упражнения с пиктограммами «Это – я». Использование графического 

изображения для обозначения предметов и объектов, обобщающих 

понятий. Чтение и письмо слогов с буквами й-и.  

1 

78 2.68 Узнавание и различие слов, обозначающих предметы: виды транспорта. 

Штриховка в заданном направлении. Чтение слов, слогов с изученными 

1 



буквами, их запись по данному образцу. 

79 2.69 Узнавание и различие слов, обозначающих предметы: виды транспорта. 

Штриховка в заданном направлении. Чтение слов, слогов с изученными 

буквами, их запись по данному образцу. 

1 

80 2.70 Понимание слов обозначающих предмет: птицы. Образование открытых и 

закрытых слогов, их чтение. Письмо слогов. 

1 

81 2.71 Слушание сказки «Курочка, мышка и тетерев». Понимание слов 

обозначающих птиц, животных.  Образование открытых и закрытых 

слогов, их чтение. Письмо слогов. 

1 

82 2.72 Работа по сюжетно-ролевой картинке «Во дворе». Подбор действий к 

данным словам обозначающим предмет: птицы, животные. Выделение 

звука в начале. Лепка и письмо букв. 

1 

83 2.73 Работа по сюжетно-ролевой картинке «Во дворе». Подбор действий к 

данным словам обозначающим предмет: птицы, животные. Выделение 

звука в начале. Лепка и письмо букв. 

1 

84 2.74 Работа по сюжетно-ролевой картинке «Мама и сын», называние 

(употребление) простых предложений. Выделение звука в начале, в конце 

слова. 

1 

85 2.75 Работа по сюжетно-ролевой картинке, называние (употребление) простых 

предложений. Выделение звука в начале, в конце слова. 

1 

86 2.76 Слушание сказки «Гуси-Лебеди». Ответы на вопросы по содержанию.  

Выделение звука в начале, в конце и в середине слова. 

1 

87 2.77 Слушание сказки «Гуси-Лебеди». Ответы на вопросы по содержанию.  

Письмо по образцу слогов, слов. 

1 

88 2.78 Слушание сказки «Гуси-Лебеди». Ответы на вопросы по содержанию.  

Письмо по образцу слов, предложений. 

1 

89 2.79 Рассказывание сказки «Гуси-Лебеди» вербальными и невербальными 

средствами. Письмо предложения по образцу. 

1 

90 2.80 А. Барто. Прослушивание стихов из альбома "Игрушки". Называние 

(употребление) слов обозначающих предметы (игрушки). Буква Е. 

Конструирование буквы Е из счетных палочек. 

1 

91 2.81 А. Барто. Прослушивание стихов из альбома "Игрушки". Называние 

(употребление) слов обозначающих предметы (игрушки). Рассказывание 

стихов вербальными и невербальными средствами. Письмо буквы Е по 

обводке, по образцу. 

1 

92 2.82 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов. 

Составление и чтение обратных слогов с буквой Е, письмо слогов по 

обводке и образцу. 

1 

93 2.83 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов. 

Составление и чтение обратных слогов с буквой Е, письмо слогов по 

обводке и образцу. 

1 

94 2.84 Проигрывание сказки «Колобок». Называние героев по порядковому 

номеру. Письмо и чтение слогов, слов, соотнесение их с картинками. 

Письмо по образцу слов, простого предложения.  

1 

95 2.85 Проигрывание сказки «Колобок». Называние героев по порядковому 

номеру. Письмо и чтение слогов, слов, соотнесение их с картинками. 

Письмо по образцу слов, простого предложения. 

1 

96 2.86 Игры и упражнения, направленные на коррекцию нарушений речевого 

развития «Интонация», «Изобрази состояние». Письмо и чтение слогов с 

изученными буквами. 

1 

97 2.87 Игры и упражнения, направленные на коррекцию нарушений речевого 

развития «Интонация», «Определи состояние». Письмо и чтение слогов с 

1 



изученными буквами. 

98 2.88 Весна. Составление простых нераспространённых предложений по теме. 

Письмо и чтение слогов, слов, соотнесение их с картинками. Письмо по 

образцу слов, простого предложения. 

1 

99 2.89 Весна. Составление простых нераспространённых предложений по теме. 

Письмо и чтение слогов, слов, соотнесение их с картинками. Перевод из 

печатных в письменные гласных букв. 

1 

100 2.90 Сотрудничество и общение. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. Перевод из печатных в письменные буквы. 

1 

101 2.91 Сотрудничество и общение. Работа с сюжетной картинкой. Перевод из 

печатных в письменные буквы. 

1 

102 2.92 Повторение изученного за год. 1 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 Список методических и учебных пособий: 

1. Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5» 

     Освоение практики общения и продуктивной коммуникации с окружающими людьми в 

рамках предметной области «Язык и речевая практика» предполагает использование 

разнообразного предметного и изобразительного дидактического материала, 

иллюстрирующего природный и социальный окружающий мир; вербальных и невербальных 

средств коммуникации. 

   Интернет-ресурсы: 

//nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

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. 

 Дидактический материал: 

    вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

специально подобранные предметы (различные по форме, величине, цвету наборы 

материала), пазлы из 2-х и более частей, мозаики, матрёшки, пирамидки, «шнуровки» и т.п. 



графические (печатные) изображения (тематические наборы, фотографий, рисунков, 

пиктограмм, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради), электронные средства обучения. 

игрушки дидактические и сюжетные: 

магнитная доска; 

фланелеграф; 

куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный театр, 

наборы сказочных персонажей; 

набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие 

крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски).   

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; 

книги с иллюстрациями  сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». В. Сутееева «Кто сказал 

мяу?» и др.); 

настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 
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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» 

предметной области «Математика» разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Учебно-методический комплекс 

Алышева Т.В. Математика – ч.1, Москва.Изд. «Просвещение» 2013 г. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

 Цель обучения математике - формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

 Задачи: 

образовательные: 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

Умение различать, сравнивать. 

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

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность:  

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий.  

Коррекционно-развивающие: 

коррекция и развитие познавательной деятельности. 

Развитие объёма зрительного внимания; 

Развитие пространственной ориентации; 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Воспитательные: 

воспитывать работоспособность, терпение, целенаправленность, настойчивость, 

самостоятельность, трудолюбие.                                                                               

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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

попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, 

накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  



 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 практических ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является основным методом 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. 

 Курс направлен на социализацию обучающегося, на коррекцию и развитие 

математических способностей, на формирование эмоционального отношения к учебной и 

игровой деятельности. Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

удаленности. Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества. Обучающийся с большим трудом 

овладевает элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых она непроизвольно 

будет осваивать доступные для неё элементы математики, является важным приемом в 

обучении. Ребенок учится использовать математические представления для решения 

жизненных задач. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Основные направления работы:                                                                                          

развитие абстрактных математических понятий;   

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно-образного мышления; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыки 

самообслуживания, жизненно - значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде; 

социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого; 

овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях; 

активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, близких 

к жизненному опыту ребенка; 

создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников; 

формирование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые    

реализуются через совместную предметно- игровую деятельность со взрослым в знакомых 

ситуациях взаимодействия. 

Технологии: 

разноуровневого  и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:  

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 



работа с учебником. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения: 

по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

традиционные (урок, экскурсия). 

Виды деятельности: 

действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части множеств, 

разделение множества на равные части; 

устное решение примеров и задач; 

практические упражнения в рисовании геометрических фигур; 

работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя; 

развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что содействует 

развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю. 

 Основные направления коррекционной работы: 

в процессе обучения опора на практические действия с реальными предметами или их 

заместителями, на возможность производить с ними действия, на использование рисунков, 

иллюстраций и других опорных материалов. 

Привлечение к адекватным эмоциональным реакциям. 

Отработка форм адекватного учебного поведения, навыков коммуникации и взаимодействия 

с учителем и со сверстниками. 

Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе обучения. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Активизация сенсорно-пенцептивной, мнестической и мыслительной деятельности. 

Формирование и развитие пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Создание на уроках дополнительного отдыха при колебаниях работоспособности. 

Закрепление учебного материала, используя большое количество тренировочных 

упражнений. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Дальнейшее развитие связной речи. 

Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль. 

Выбор индивидуального темпа обучения. 

Развитие мелкой моторики (развитие изолированных движений пальцев рук, развитие 

навыков самообслуживания, различные пальчиковые игры, шнуровка, различные застежки, 

перебирание мелких предметов, упражнения с использованием биоэнергопластики и др.). 

Развитие артикуляционной моторики (развитие, уточнение, формирование устойчивых 

движений органов артикуляционного аппарата). 

Развитие речевых навыков (создание речевой среды окружения ребенка, вызывание у 

ребенка речевых реакций, звукоподражаний, побуждать к произнесению простых слов, 

словосочетаний, простых предложений). 

Развитие всех компонентов речи: 

 развитие понимания речи, 

развитие звукопроизношения, 

обогащение и уточнение словарного запаса ребенка, 



формирование грамматического строя речи. 

Развитие дыхания (правильной воздушной струи с использованием различных игровых 

упражнений). 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Математические представления» входит в образовательную 

область «Математика» и является обязательной частью учебного плана. 

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Математические 

представления» в 5 классе (вариант 2) выделяется 2 часа в неделю – 68 часов в год. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся  характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 



умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на 

развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программой общего образования для обучающихся с ТМНР (вариант 

2) и включает следующие задачи:  

1.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.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени,  

от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

 Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР каждого 

ребёнка с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся.  

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

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



3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Предметные результаты освоения: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления. 

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

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 В соответствии с требованиями к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ТМНР (вариант 2.) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к предметным результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математические представления". 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

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

ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества; 

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

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность: 

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 11; 

умение обозначать арифметические действия знаками; 

умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц; 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: 

умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами; 

умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами; 

умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона; 



умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий; определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

Программа построена на основе следующих разделов: "Количественные 

представления", "Представления о форме", "Представления о величине", "Пространственные 

представления", "Временные представления". 

Раздел "Количественные представления". 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов 

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

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

уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными 

числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 - 3 (1 - 5, 1 - 11, 0 - 11). 

Определение места числа (от 0 до 11) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, ..., 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 

предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на 

одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического 

примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 

(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с 

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине: различение однородных (разнородных по одному 

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

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

предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию 

(по возрастанию). Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение 

предметов по длине. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. 

Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по 

высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, 

частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. 

Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов 

по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

Представление о форме: узнавание (различение) геометрических тел: "шар", "куб", 

"призма", "брусок". Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с 

геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой 

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

квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления: ориентация в пространственном расположении 

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



(спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение 

месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), 

сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху 

(верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) 

край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) 

угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из 

предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения 

порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, 

между. Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, 

вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) 

месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. 

Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до 5 

минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

Содержание программы  учебного предмета 

№ 

пп 

Раздел Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Уро-

ков  

Практи-

ческих 

работ 

Контроль-

ных работ 

Примерно

е 

количеств

о часов на 

самостоят

ельные 

работы 

обучающ

ихся 

1 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений о количестве 

и числе.                                                                           

5 5 0 0 0 

2 Представления о форме. 12 12 0 0 0 

3 Представления о величине. 3 3 0 0 0 

4 Пространственные 

представления. 

4 4 0 0 0 

5 Количественные 

представления. 

36 36 0 0 0 

6 Временные представления 8 8 0 0 0 

 Итого  68 68 0   

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

тем

ы 

 

Раздел.    

 Тема  

 

Коли

честв

о 

часо



в 

 

1. Формирование элементарных математических представлений о количестве и числе. 

5 ч.                                                                          

1. 1.1  Повторение числа и цифры 1-5. Соотношение числа и количества 

предметов.  

1 

2. 1.2 Повторение числа 1-7.  Числовой ряд 1,2, 3,4,5,6,7. 1 

3. 1.3 Порядковые числительные «первый», «второй». «третий», «четвёртый, 

«пятый» и т.д.. Практические упражнения с предметами. 

1 

4.  1.4 Сравнение двух предметов по величине. Определение среднего по 

величине предмета из трех. 

1 

5. 1.5 Один, больше, меньше, поровну. 1 

2. Представления о форме  4 ч. 

6 2.1 Форма предметов. Геометрические фигуры круг, овал. 1 

7 2.2 Построение геометрических фигур: круг, овал. 1 

8 2.3 Узнавание (различение) геометрических тел: "шар", "куб". 1 

9 2.4 Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. 1 

3.Представления о величине. 3 ч. 

10 3.1 Сравнение предметов по величине. Большой-маленький, больше – 

меньше, одинаковые по размеру, равные. 

1 

11 3.2 Сравнение предметов по весу (тяжелее-легче). Д/и «Чей груз тяжелее» 1 

12 3.3 Сравнение предметов по толщине. Толстый – тонкий, толще – тоньше. 1 

4. Пространственные представления. 4 ч. 

13 4.1 Пространственные понятия: в центре, в середине, между.  1 

14 4.2 Понятия: перед, около.  1 

15 4.3 Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре).  

1 

16 4.4 Ориентировка в пространстве: расположение предметов (впереди, сзади, 

вверху, внизу). 

1 

5. Количественные представления. 12 ч.  

17 5.1 Сложение  чисел в пределах 7 на конкретном материале. 1 

18 5.2 Сложение предметных множеств в пределах пяти. 1 

19 5.3 Вычитание  чисел в пределах 7 на конкретном материале 1 

20 5.4 Сложение  чисел в пределах 9 на конкретном материале. 1 

21 5.5 Вычитание чисел в пределах 9 на конкретном материале.  

22 5.6 Сравнение чисел: больше, меньше, равные в пределах 9. 1 

23 5.7 Решение задач на увеличение на одну единицу в пределах 9. 1 

24 5.8 Решение задач на уменьшение на одну единицу в пределах 9. 1 

25 5.9 Составление задач по практическим действиям. (счет 1-9). 1 

26 5.10 Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 1 

27 5.11 Месторасположение предметов в ряду  (первый, последний). 1 

28 5.12 Месторасположение предметов в ряду   (перед, после, между). 1 

6. Представления о форме. 8 ч. 

29 6.1 Геометрические фигуры. Узнавание (различение) геометрических фигур.  1 

30 6.2 Конструирование квадрата. Геометрическая фигура квадрат. Углы и 

стороны. Построение квадрата по точкам с применением линейки. 

1 

31 6.3 Конструирование треугольника. Геометрическая фигура треугольник. 

Дидактическая игра «дорисуй треугольники». 

1 

32 6.4 Конструирование прямоугольника. Рисование самостоятельно 1 



 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

различных геометрических фигур на листе бумаги. 

33 6.5 Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. 

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник).  

1 

34 6.6 Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 

1 

35 6.7 Мера длины  - сантиметр. Сокращенная запись 1 см. Измерение длины 

реальных предметов. 

1 

36 6.8 Мера длины  - сантиметр. Сокращенная запись 1 см. Измерение длины 

реальных предметов. Построение отрезка заданной длины. 

 

7. Количественные представления. 24 ч.  

37 7.1 Число и цифра 10. Письмо цифры 10 по контуру. 1 

38 7.2 Порядковый счёт в пределах 10. 1 

39 7.3 Число и цифра 10. Прямой и обратный счет в пределах 10. 1 

40 7.4 Цифра 10.  Соотношение числа и количества предметов. 1 

41 7.5 Числовая лесенка и числовой ряд 1-10.  1  

42 7.6 Сравнение чисел, в пределах 10. 1 

43 7.7 Решение примеров на сложение в пределах 10.  1 

44 7.8 Решение примеров на вычитание в пределах 10. 1 

45 7.9 Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 1 

46 7.10 Составление задач по практическим действиям (цифра 10). 1 

47 7.11 Составление задач по картинкам на увеличение на 1 единицу  1 

48 7.12 Составление задач по картинкам на увеличение на 1 единицу  1 

49 7.13 Составление задач по картинкам на уменьшение на 1 единицу.  1 

50 7.14 Составление задач по картинкам на уменьшение на 1 единицу  1 

51 7.15 Счет до десяти «парами». 1 

52 7.16 Мера стоимости. Рубль, копейка. 1 

53 7.17 Решение примеров на сложение с применением мер стоимости. 1 

54 7.18 Решение задач на сложение с применением мер стоимости. 1 

55 7.19 Числа однозначные и двузначные. Понятие ««10 единиц - 1десяток». 1 

56 7.20 Второй десяток. Число и цифра 11. Образование, называние, обозначение 

и написание числа 11. 

1 

57 7.21 Место числа 11 в числовом ряду. Количественный счёт в пределах 11. 1 

58 7.22 Повторение пройденного материала. 1 

59 7.23 Числовой ряд 1-11. 1 

60 7.24 Сравнение чисел в пределах 11. Знаки « <», « >», «=». 1 

8. Временные представления. 8 ч. 

61 8.1 Узнавание и различение дней недели.  1 

62 8.2 Знание последовательности дней недели  1 

63 8.3 Дифференциация дней: вчера, сегодня, завтра.  1 

64 8.4 Узнавание и различение частей суток.  1 

65 8.5 Соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками  1 

66 8.6 Различение времен года.  Знание порядка следования сезонов в году. 1 

67 8.7 Сравнение людей по возрасту. 1 

68 8.8 Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 1 



 Список методических и учебных пособий: 

1.  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5» 

2.  Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

3. Учебник «Математика» 3 класс в двух частях для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы. 

Алышева Т.В, М. "Просвещение", 2019 г. 

 Интернет-ресурсы: 

http //nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер); 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

 Дидактический материал: 

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);  

пазлы вкладыши; 

мозаики;  

игрушки разных размеров; 

шнуровки; 

пирамидки разные по величине, высоте; 

пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  

карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений); 

цветные карандаши; 

листы бумаги; 

рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал;  

презентации по темам. 
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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

предметной области «Окружающий  мир»  разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Учебно-методический комплекс: 
1.  Матвеева Н.Б. «Живой мир» 1 класс. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Москва, «Просвещение», 2016- 96 с. 

2. Матвеева Н.Б. «Живой мир» 1 класс. Рабочая тетрадь для 1класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Москва «Просвещение», 2013 -95с. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

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

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

 Задачи: 

образовательные: 

формировать первичные представления о себе, о ближайшем социальном окружении, мире. 

Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, явлениям 

природы). 

Устанавливать простые родственные отношения.  

Создавать условия для возникновения речевой активности и использования условного 

речевого материала в быту, на уроках – занятия, в игре, в повседневной жизни. 

Обеспечить необходимую мотивацию речи посредствам создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению. 

Коррекционно-развивающие: 

расширение и обогащение представления о непосредственно окружающем мире. 

Обогащение словарного запаса учащихся. 

Развитие показательной деятельности учащихся. 

Развитие мышления. 

Воспитательные: 

воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания. 

Воспитание ответственного отношения к природе и окружающему миру. 

Воспитание интереса и увлеченности к изучаемому предмету. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Учебный предмет «Окружающий природный мир» включен в образовательную 

область «Естествознание».  В связи с нарушениями коммуникативных функций речи у 

ребенка отмечается значительная недостаточность познавательной функции. Речь 

практически не включается в процесс деятельности, не оказывает на нее должного 

организационного и регулятивного влияния.  Речевая деятельность обучающегося 

мотивируется. Дается план речевой деятельности и характер речевого и символичного 



материала. Среди видов деятельности выделяется игровая, предметно практическая, 

трудовая и элементарная учебная. 

 Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью является расширение представлений об окружающем природном мире. 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающейся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. Формирование представлений 

происходить по принципу «от частного к общему». Организация учебных поездок в зоопарк, 

на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  

 В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

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

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

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой 

и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 

среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к 

ней. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

разноуровневого и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:   

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения:  

по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-конкурсы; 

уроки-игры и т.д.              

Основные направления коррекционной работы: 



в процессе обучения опора на практические действия с реальными предметами или их 

заместителями, на возможность производить с ними действия, на использование рисунков, 

иллюстраций и других опорных материалов. 

Соблюдение единых требований в процессе обучения. 

Привлечение к адекватным эмоциональным реакциям. 

Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе обучения. 

Коррекция и развитие когнитивной сферы. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Коррекция и развитие психомоторной сферы. 

Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

Активизация сенсорно-пенцептивной, мнестической и мыслительной деятельности. 

Учет индивидуального темпа освоения учебных дисциплин, дозирование учебной нагрузки. 

Создание на уроках дополнительного отдыха при колебаниях работоспособности. 

Развитие познавательной активности и игровых интересов. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Развитие различных видов устной речи (монологической и диалогической). 

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

Формирование полноценной звуковой стороны речи. 

Формирование лексико-грамматической готовности к усвоению программы по русскому 

языку. 

Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль. 

Преодоление речевого негативизма путем налаживания эмоционального контакта с 

ребенком. 

Развитие мелкой моторики (развитие изолированных движений пальцев рук, развитие 

навыков самообслуживания, различные пальчиковые игры, шнуровка, различные застежки, 

перебирание мелких предметов, упражнения с использованием биоэнергопластики и др.); 

Для развития графомоторных навыков использовать рисование на песке, сыпучих 

материалах, затем на нелинованной бумаге. 

Развитие речевых навыков (создание речевой среды окружения ребенка, вызывание у 

ребенка речевых реакций, звукоподражаний, побуждать к произнесению простых слов, 

словосочетаний, простых предложений). 

Развитие всех компонентов речи: 

развитие понимания речи, 

развитие звукопроизношения, 

обогащение и уточнение словарного запаса ребенка, 

формирование грамматического строя речи. 

Развитие дыхания (правильной воздушной струи с использованием различных игровых 

упражнений) 

Виды деятельности:  

обогащение и уточнение словаря; 

наблюдение за предметами и явлениями окружающей действительности; 

называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам; 

сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями, их 

классификация, установление элементарных зависимостей; 

активное участие в беседе; 

составление простых распространённых предложений и сложных посредством союзов (с 

помощью учителя); 

описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; 

связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам; 

дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений; 

составление небольших рассказов на предложенную учителем тему; 



использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи; 

освоение на практике полученных знаний. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Окружающий природный мир» входит в образовательную область 

«Окружающий мир» и является обязательной частью учебного плана. 

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета ««Окружающий 

природный мир» в 5 классе (вариант 2) выделяется 2 часа в неделю - 68 часов в год. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся  характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  
 Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

 Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

  У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 



речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

 Ожидаемые личностные результаты освоения заносятся в СИПР каждого ребёнка с 

учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся.  

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



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

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

Базовые учебные действия. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на 

развитие способности у обучающихся овладевать содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программой общего образования для обучающихся с ТМНР (вариант 

2.) и включает следующие задачи:  

1. 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.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени,  

от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

 Предметные результаты: 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

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

3) Элементарные представления о течении времени. 

Планируемые результаты освоения предмета "Окружающий природный мир" 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: 

интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые); 

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

их влиянии на жизнь человека; 

умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

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

интерес к объектам живой природы; 

представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

"полезные" - "вредные", "дикие" - "домашние"); 

опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними; 

умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки). 

3) Элементарные представления о течении времени: 

умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со временем года; 

представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году. 

Содержание программы учебного  предмета 

Содержание тем учебного курса 

№ п/п 

урока 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Количе

ство 

часов 

Из них 

Контрол

ьные 

Самост

оятель

Практи

ческие 

Экскурсии 



работы ные 

работы 

и 

лабора

торные 

работы  

1 Растительный мир 24 - - - - 

2 Животный мир 24 - - - - 

3 Объекты природы 10 - - - - 

4 Временные 

представления 

10 - - - - 

 Итого 68 - - - - 

Содержание учебного предмета "Окружающий природный мир" представлено следующими 

разделами: "Растительный мир", "Животный мир". "Объекты неживой природы", 

"Временные представления". 

Раздел "Растительный мир": 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол, стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) деревьев (береза, дуб, клен, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание 

строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев 

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

Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников 

(орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей 

внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в 

природе и жизни человека.  

Раздел "Животный мир". 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. 

Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) 

домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание 

питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу "домашние животные". Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок). 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны. 

Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) небесных тел 

(планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из 

космоса. Узнавание глобуса - модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения 

воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и 

небе. 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) 

дней недели.  

№ Наименование Количество В том числе 



 

п/

п 

разделов  часов Уроков  Практи-

ческих 

работ 

Контроль

-ных 

работ 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятел

ьные работы 

обучающихс

я 

1. Растительный мир  30 30 0 0 0 

2. Животный мир  23 23 0 0 0 

3. Объекты природы 8 10 0 0 0 

4. Временные 

представления 

8 8 0 0 0 

 Итого 68 68  0 0 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

№ п/п 

темы 

Раздел. Тема  Количество 

часов 

1. 1.1 Признаки лета.  Осколочная картинка «Лето», «Летние каникулы». 

Составление совместного описательного рассказа «Жаркое лето» по 

картине. 

1 

2. 1.2. "Здравствуй, Осень". Игра «Составление сводки погоды» по опорным 

картинкам.    
1 

3. 1.3 Части суток (утро, день, вечер, ночь). Узнавание по данной картинке, 

описанию.  
1 

4.  1.4 Явления природы: дождь.  1 

5. 1.5 Явления природы: ветер.  1 

6. 1.6 Небесные тела. Луна.  1 

7. 1.7 Небесные тела. Звезды.   1 

8. 1.8 Небесные тела. Солнце.  1 

9. 1.9 Влияние солнца на смену времен года.    1 

10. 1.10 Восход и закат Солнца. Долгота дня летом и зимой.  1 

11 1.11 «Осень, в гости просим!» Экскурсия в природу. 1 

12. 1.12 Признаки осени. Работа с Календарем природы. Игра на развитие 

внимание «Подбери листок». 
1 

13 1.13 Осенние месяцы.  1 

14 1.14 Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение воздуха для жизни на 

Земле.  
1 

15. 1.15 Поверхность суши: равнины, горы.  1 

16. 1.16 Поверхность суши: равнины, горы. 1 

17. 1.17 Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 1 

18. 1.18 Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши.  1 

19. 1.19 «Что нам осень принесла». Овощи, фрукты. 1 

20. 1.20 Разнообразие растительного мира. Части растения.  1 

21. 1.21 Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, 

водоемов).  
1 

22. 1.22 Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 1 

23. 1.23 Деревья. Деревья лиственные.  Береза, дуб.  1 

24. 1.24 Деревья хвойные. Ель, сосна. 1 

25 1.25 Кустарники. Смородина, малина. 1 



26. 1.26 Узнавание (различение) садовых цветочно-декоративных растений. 

Сформировать представление об основных свойствах садовых растений. 
1 

27. 1.27 Грибы. Белый гриб.  Узнавание (различение) грибов по внешнему виду. 

Знание строения гриба (ножка, шляпка). 
1 

28. 1.28 Грибы. Мухомор.  Различение съедобных и несъедобных грибов.  1 

29 1.29 Грибы. Знание значения грибов в природе и жизни человека. 1 

30 1.30 Зерновые культуры. Кукуруза. Узнавание (различение) зерновых культур 

по внешнему виду. 
 

31. 1.31 Зерновые культуры. Горох. Узнавание (различение) зерновых культур по 

внешнему виду. 
 

32. 1.32 Знание значения зерновых культур в жизни человека. Упражнения на 

узнавание и различение по вкусу, зрению, тактильному изучению.  
 

33. 1.33 Зима. Экскурсия в природу. 1 

34. 1.34 Узнавание (различение) явлений природы: метель, буран, снегопад, 

Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде 

текущего дня. 

1 

35. 1.35 Зима. Изменения в живой и неживой природе зимой. 1 

36. 1.36 Растения зимой. Зимние полевые работы. 1 

37. 1.37 Животные зимой. 1 

38. 1.38 Занятия людей зимой. 1 

39. 1.39 Выявить представления детей о зимних забавах детей (катание на санках, 

коньках, лыжах) Работа с сюжетными картинками 
1 

40. 1.40 Разнообразие мира животных. 1 

41. 1.41 Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 1 

42. 1.42 Домашние животные (овца, коза). Распознавание по внешнему виду, 

питание.  
1 

43. 1.43 Домашние животные (свинья). Распознавание по внешнему виду, 

питание.  
1 

44. 1.44 Дикие животные (белка, волк). Узнавание по внешнему виду, питание  1 

45. 1.45 Дикие животные (еж, медведь). Распознавание по внешнему виду, 

питание  
1 

46. 1.46 Дикие животные холодного пояса (белый медведь). Узнавание по 

внешнему виду, питание.  
1 

47. 1.47 Дикие животные жаркого пояса (тигр). Распознавание по внешнему виду, 

питание.  
1 

48. 1.48 Дикие животные жаркого пояса (черепаха). Узнавание по внешнему 

виду, питание. 
1 

49. 1.49 Речные рыбы (лещ). Узнавание по внешнему виду.  1 

50. 1.50 Речные рыбы (щука). Узнавание по внешнему виду. 1 

51. 1.51 Морские обитатели (кит). Узнавание по внешнему виду.  1 

52. 1.52 Морские обитатели (дельфин). Узнавание по внешнему виду.  1 

53. 1.53 Насекомые (стрекоза). Узнавание по внешнему виду. 1 

54. 1.54 Насекомые (бабочка).  1 

55. 1.55 Зимующие птицы (ворона, сорока). Узнавание по внешнему виду, 

питание.  
1 

56. 1.56 Зимующие птицы (дятел, снегирь). Распознавание по внешнему виду, 

питание.  
1 

57. 1.57 Водоплавающие птицы (лебедь). Узнавание по внешнему виду  1  



Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 Список методических и учебных пособий: 

1.Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5» 

 Интернет-ресурсы: 

http //nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер);презентации по 

изучаемым темам курса. 

 Дидактический материал: 

предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения. 

Разрезные карточки  

"Мир животных" 

Домашние животные 

Дикие животные России 

Животные жарких стран 

Животные холодных широт 

"Мир человека": 

Продукты питания 

Посуда 

Мебель 

58. 1.58 Перелетные птицы (ласточка). Распознавание по внешнему виду, 

питание.  
1 

59. 1.59 Водоплавающие птицы (утка). Узнавание по внешнему виду.  1 

60. 1.60 Водоплавающие птицы (гусь). Распознавание по внешнему виду.  1 

61. 1.61 Весна. Признаками весны. Проталины. Лужи. Ручьи. Работа по 

сюжетным картинам. 
1 

62. 1.62 Сезонные изменения в природе весной. Работа с сюжетной картиной 

«Весна». 
1 

63. 1.63 Труд людей весной. 1 

64. 1.64 Раннецветущие растения: подорожник. 1 

65. 1.65 Раннецветущие растения: ландыш. 1 

66. 1.66 Сезонные изменения в природе весной. Обобщающий урок 1 

67. 1.67 Признаки лета. «Здравствуй, лето!»  1 

68. 1.68 «Здравствуй, лето!» Итоговое занятие. 1 



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» 
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Пояснительная  записка 

              Рабочая программа по учебному предмету «Человек» предметной области 

«Окружающий мир»  разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

  Цель: создание условий для формирования представления о себе самом и 

ближайшем окружении. 

 Задачи:  

образовательные: 

формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Формирование 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. 

Формирование представления о возрастных изменениях. 

Формирование адекватного отношения к своим возрастным изменениям. 

Коррекционно-развивающие: 

развитие познавательной деятельности учащихся. 

Корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие, 

Аналитико-синтетическую деятельность учащихся, мышление на основе обучения 

способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, обогащать словарный запас 

учащихся и активизировать его. 

Воспитательные: 

воспитание ответственного отношения к природе и окружающему миру. 

Способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию духовно – 

нравственных ценностей. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

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

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

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

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

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений 

о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания.  

Общая характеристика организации учебного процесса 



Основные направления коррекционной работы: 

в процессе обучения опора на практические действия с реальными предметами или их 

заместителями, на возможность производить с ними действия, на использование рисунков, 

иллюстраций и других опорных материалов. 

Соблюдение единых требований в процессе обучения. 

Привлечение к адекватным эмоциональным реакциям. 

Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе обучения. 

Коррекция и развитие когнитивной сферы. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Коррекция и развитие психомоторной сферы. 

Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

Активизация сенсорно-пенцептивной, мнестической и мыслительной деятельности. 

Учет индивидуального темпа освоения учебных дисциплин, дозирование учебной нагрузки. 

Создание на уроках дополнительного отдыха при колебаниях работоспособности. 

Развитие познавательной активности и игровых интересов. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Развитие различных видов устной речи (монологической и диалогической). 

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

Формирование полноценной звуковой стороны речи. 

Формирование лексико-грамматической готовности к усвоению программы по русскому 

языку. 

Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль. 

Преодоление речевого негативизма путем налаживания эмоционального контакта с 

ребенком. 

Развитие мелкой моторики (развитие изолированных движений пальцев рук, развитие 

навыков самообслуживания, различные пальчиковые игры, шнуровка, различные застежки, 

перебирание мелких предметов, упражнения с использованием биоэнергопластики и др.); 

Для развития графомоторных навыков использовать рисование на песке, сыпучих 

материалах, затем на нелинованной бумаге. 

Развитие речевых навыков (создание речевой среды окружения ребенка, вызывание у 

ребенка речевых реакций, звукоподражаний, побуждать к произнесению простых слов, 

словосочетаний, простых предложений). 

Развитие всех компонентов речи: 

развитие понимания речи; 

развитие звукопроизношения; 

обогащение и уточнение словарного запаса ребенка; 

формирование грамматического строя речи. 

Развитие дыхания (правильной воздушной струи с использованием различных игровых 

упражнений). 

Технологии: 

разноуровневого  и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:   

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 



 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения:  

по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-конкурсы; 

уроки-игры и т.д.              

Виды деятельности: 

слушание объяснений учителя; 

выполнение заданий по разграничению понятий; 

наблюдение за демонстрациями учителя; 

просмотр учебных фильмов; 

объяснение наблюдаемых явлений; 

работа с раздаточным материалом. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Человек» входит в образовательную область «Окружающий мир» 

и является обязательной частью учебного плана. 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Человек» в 5 классе 

(вариант 2) выделяется 2 часа в неделю - 68 часов в год. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

1. Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

2.  Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 



окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

3. У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого учащегося класса оценивается с учётом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой 

описание возможных результатов образования для всех категорий обучающихся класса 

(БУД).  

             В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с ТМНР (вариант 2.) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к предметным 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

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



3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Предметные результаты. 

Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Человек". 

1) Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Человек": 

1) Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

Представление о собственном теле. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять "моё" и "не моё", осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться. 

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому. 

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 



Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Содержание программы по предмету «Человек» 
 Содержание учебного предмета "Человек" представлено следующими разделами: 

"Представления о себе", "Семья", "Гигиена тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", "Прием 

пищи". 

Раздел "Представления о себе". 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание 

(различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки 

(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей 

тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 

зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). 

Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, 

печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных привычек. 

Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние 

своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего 

свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных 

изменений человека. 

 Раздел "Гигиена тела". 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с 

помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. 

Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на 

ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, 

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

на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание 

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

щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 

последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание 

волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном: включение фена 

(розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, выключение 

фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела 

водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена интимной зоны. 

Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами 

(дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами). 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью». 

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

шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, 

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

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



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

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

сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, 

рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание 

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

головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов 

одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от 

погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. 

Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие 

предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание 

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

Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 

правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). 

Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: 

снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 

снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 

шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление 

ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание 

обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в 

сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение 

последовательности действий при одевании комплекта одежды (например, надевание 

колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего 

внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха 

(низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание 

одежды. 

Раздел "Туалет". 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой или 

большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, 

колготок, трусов), сидение на унитазе (горшке), оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива 

воды, мытье рук. 

 Раздел "Прием пищи". 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): 

захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), 

втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание 

жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка 

пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в 

тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка 

пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование 

салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

 Раздел "Семья". 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) обучающихся и 

взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей 

членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

№ Наименование разделов  Коли В том числе 



 

п/

п 

честв

о 

часов 

Уроков  Практи-

ческих 

работ 

Контроль

-ных 

работ 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

обучающихся 

1. Представления о себе 13 13 0 0 0 

2. Гигиена тела   11 11 0 0 0 

3. Туалет 2 2 0 0 0 

4. Обращение с одеждой и 

обувью. Одевание, 

раздевание 

23 23 0 0 0 

5. Прием пищи 9 9 0 0 2 

6. Семья 10 10 0 0 0 

 Итого 68 68 0 0 2 

Тематическое планирование. 

1 1.1  «Я – человек». «Моё имя». Упражнения в назывании своего имени,  

фамилии (по речевым возможностям).  

1  

2 1.2  «Мои данные». «Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты живешь?» 1 

3 1.3  «Кто я?» «Я- мальчик» «Мои данные». 1 

4 1.4  «Все люди разные». «Светлые и темные». «Большой, маленький 

человек». 

1 

5 1.5 «Части тела человека. Основные части тела». 1 

6 1.6 Для чего мы ухаживаем за телом. 1 

7 1.7 Ванная комната. Мыло, шампунь, предметы личной гигиены.   1 

8 1.8 «Мои руки». «Уход за руками».  1 

9 1.9 «Мои ноги».  1 

10 1.10 «Уход за ногами».   1 

11 1.11 «Мой рот и язык».  1 

12 1.12 «Уход за полостью рта».   1 

13 1.13 «Мои зубы».  1 

14 1.14 «Уход за зубами».  1  

15 1.15 «Мои глаза».   1  

16 1.16 «Уход за глазами».   1  

17 1.17 «Мои уши».  1  

18 1.18 «Уход за ушами».  1  

19 1.19 «Мой нос».  1  

20 1.20 «Уход за носом».  1  

21 1.21  «Умывальная комната в школе».   1  

22 1.22 Правила пользования умывальной комнатой в школе.  1  

23 1.23 «Мытьё рук» Алгоритм мытья рук.   1  

24 1.24 Практическое занятие ;"Мытье рук"  1  

25 1.25 Бумажные и тканевые полотенца.   1 

26 1.26 Практическое занятие "Я мою руки сам".  1 

27 1.27 «Нужды человека» Как сообщить о своих желаниях. «Я хочу есть, 

пить, в туалет».   

1  



 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 Список методических и учебных пособий: 

28 1.28 «Моё самочувствие». «У меня болит голова». «Мне плохо». 1 

29 1.29 «Туалет».  «Оборудование  туалетной  комнаты. Средства 

гигиены».  

1  

30 1.30 Алгоритм пользования туалетом.   1 

31 1.31 «Унитаз. Части унитаза».   1  

32 1.32 «Кнопка слива». «Смывание унитаза».  1  

33 1.33 «Туалетная бумага. Виды бумаги Правила пользования»  1  

34 1.34 Практическое занятие: «Отматывание, отрывание бумаги»  1  

35 1.35 Внешний вид, зеркало. 1  

36 1.36 Закрепление по теме: "Пользование туалетом".  1  

37 1.37 «Гигиенические процедуры после посещение туалета»   1  

38 1.38 «Раковина. Части раковины.  1  

39 1.39 «Мытье рук, вытирание рук»   1  

40 1.40 «Моё личное полотенце»  1  

41 1.41 Повторение: "Для чего мы ухаживаем за телом"   1  

42 1.42 «Водные процедуры, душ».  1  

43 1.43  «Изучаем своё тело». «Голова» «Туловище».   1  

44 1.44 Нахождение частей тела на себе, другом человеке. «Моё не моё». 1  

45 1.45  «Возрастные изменения человека».  1  

46 1.46 «Я малыш» «Я подросток» "Взрослые люди"  1  

47 1.47 «Виды одежды» (нижняя одежда).  1 

48 1.48 «Лицевая и изнаночная сторона нижней одежды».  1 

49 1.49 «Виды одежды» (верхняя одежда).  1 

50 1.50 «Лицевая и изнаночная сторона верхней одежды».  1  

51 1.51 «Виды обуви» «Виды застежек».  1  

52 1.52 Практическое занятие: "Застежки на одежде и обуви".  1  

53 1.53 «Режим дня. Части суток».  1  

54 1.54 Для чего нужен режим дня.  1  

55 1.55 «Правильное питание». «Овощи и фрукты в жизни человека».   1  

56 1.56 «Культура поведения в столовой». «Добрые слова».  1 

57 1.57 «Посуда» «Сервировка стола».  1  

58 1.58 Практическое занятие: «К нам пришли гости, накроем на стол».  1  

59 1.59 «Моя семья» «Мама, папа» «Братья, сестры».   1  

60 1.60 «Мой дом» «Мои родственники, друзья».  1  

61 1.61 «Как проводить свободное время».  1  

62 1.62 «Мои любимые игры, увлечения».  1 

63 1.63 Повторение: «Мои данные».  1  

64 1.64 Тренинг: «Как меня зовут, сколько мне лет, где я живу?».  1 

65 1.65 «Овощи и фрукты в жизни человека».  1  

66 1.66 Правила мойки овощей и фруктов. Профилактика пищевых 

отравлений.  

1 

67 1.67 Сообщение о своем состоянии: "Мое самочувствие. Мне больно".    1 

68 1.68 Тренинг: "Что делать, если упал, ударился".   1 



1.  Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5» 
 Интернет-ресурсы: 

http //nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер);презентации по 

изучаемым темам курса. 

 Дидактический материал: 

предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения. 
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Пояснительная записка 

              Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» предметной области 

«Окружающий мир» разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 

2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

 Цель: повышение самостоятельности обучающихся в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. 

 Задачи:  

образовательные: 

формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий 

по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, 

уходу за вещами. 

Формирование умения соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения 

домашних вещей, продуктов. 

Формирование умения выполнять доступные бытовые виды работ. 

Коррекционно-развивающие: 

развитие показательной деятельности учащихся. 

Корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие, 

аналитико-синтетическую деятельность учащихся, мышление на основе обучения 

способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, обогащать 

словарный запас учащихся и активизировать его. 

Воспитательные: 

создавать условия для возникновения речевой активности и использования условного 

речевого материала в быту, на уроках –занятия, в игре, в повседневной жизни. 

Воспитание ответственного отношения к природе и окружающему миру. 

Воспитывать отношения к сверстнику, как объекту взаимодействия, развивать субъектно 

– объектные отношения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Обучение обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР ведению 

домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной 

жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия 

обучающегося в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в 

соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими 



хозяйственно-бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от 

окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

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

актуальны для формирования бытовой деятельности обучающихся и перспективны для 

получения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

Уроки домоводства создают богатейшие возможности для развития познавательной 

деятельности и личностной сферы учащихся, так как организация практических занятий, а 

также экскурсии в магазины, предприятия хозяйственного и бытового обслуживания 

демонстрируют образцы поведения человека в труде, учат навыкам общения. Очевидно, 

что ролевые, деловые игры, экскурсии и практические занятия должны включать в себя 

разнообразные упражнения на закрепление правил этического поведения и этикета, 

способствовать развитию у воспитанников коммуникативных умений, мыслительной 

деятельности, общетрудовых навыков. 

Учебно-воспитательные задачи на занятиях по домоводству должны решаться в 

конкретных видах деятельности самих учащихся, организованных учителем на доступных 

и понятных для них заданиях и упражнениях. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Основные направления коррекционной работы: 

в процессе обучения опора на практические действия с реальными предметами или их 

заместителями, на возможность производить с ними действия, на использование 

рисунков, иллюстраций и других опорных материалов. 

Соблюдение единых требований в процессе обучения. 

Привлечение к адекватным эмоциональным реакциям. 

Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе обучения. 

Коррекция и развитие когнитивной сферы. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Коррекция и развитие психомоторной сферы. 

Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

Активизация сенсорно-пенцептивной, мнестической и мыслительной деятельности. 

Учет индивидуального темпа освоения учебных дисциплин, дозирование учебной 

нагрузки. 

Создание на уроках дополнительного отдыха при колебаниях работоспособности. 

Развитие познавательной активности и игровых интересов. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Развитие различных видов устной речи (монологической и диалогической). 

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

Формирование полноценной звуковой стороны речи. 

Формирование лексико-грамматической готовности к усвоению программы по русскому 

языку. 

Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль. 

Преодоление речевого негативизма путем налаживания эмоционального контакта с 

ребенком. 

Развитие мелкой моторики (развитие изолированных движений пальцев рук, развитие 

навыков самообслуживания, различные пальчиковые игры, шнуровка, различные 

застежки, перебирание мелких предметов, упражнения с использованием 

биоэнергопластики и др.); 

Для развития графомоторных навыков использовать рисование на песке, сыпучих 

материалах, затем на нелинованной бумаге. 

Развитие речевых навыков (создание речевой среды окружения ребенка, вызывание у 

ребенка речевых реакций, звукоподражаний, побуждать к произнесению простых слов, 

словосочетаний, простых предложений). 



Развитие всех компонентов речи: 

развитие понимания речи, 

развитие звукопроизношения, 

обогащение и уточнение словарного запаса ребенка, 

формирование грамматического строя речи. 

Развитие дыхания (правильной воздушной струи с использованием различных игровых 

упражнений). 

Технологии: 

разноуровневого и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:   

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения: 

по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-

конкурсы; уроки-игры и т.д.              

Виды деятельности: 

слушание объяснений учителя; 

выполнение заданий по разграничению понятий; 

наблюдение за демонстрациями учителя; 

просмотр учебных фильмов; 

объяснение наблюдаемых явлений; 

работа с раздаточным материалом. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Предмет «Домоводство» входит в обязательную часть учебного плана и относится 

к предметной области «Окружающий мир».  

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Домоводство» в 5 

классе (вариант 2) выделяется 3 часа в неделю – 102 часа в год. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся  характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 



нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

1. Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для 

их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, 

письма, чтения. Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных 

действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает 

предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 

развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

2.  Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У обучающихся названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки взрослого 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти обучающиеся не откликаются на 

просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для обучающегося обстановки, 

наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоционально-волевого развития обучающихся с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов. 

3. У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений 

и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с 

обучающимися, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, 

преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть 

обучающихся данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, 

ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У 

некоторых - речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто 

носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 

выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 4 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную 

помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных 

действий с содержанием учебных предметов. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР каждого ребёнка с 

учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся.  

Базовые учебные действия. 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

мебелью;  

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Программа формирования базовых учебных действий у обучающимися с ТМНР (вариант 

2), адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и включает следующие задачи:  

1.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.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени,  

от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 



5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома. 

Планируемые результаты освоения программы 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома.  

Предметные результаты освоения учебного предмета "Домоводство". 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома: 

умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, 

уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола; 

умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне; 

умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения; 

умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Содержание учебного предмета "Домоводство" представлено следующими 

разделами: "Покупки", "Уход за вещами", "Обращение с кухонным инвентарем", 

"Приготовление пищи"", "Уборка помещений и территории". 

Раздел "Покупки". 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение 

последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, 

выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с 

продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при 

расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, 

складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

Раздел "Обращение с кухонным инвентарем". 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, 

венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс 

для чеснока, открывалка). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи 

с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. 

Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, 



намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению 

(блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник). Знание правил 

техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение 

последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. Мытье 

бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление 

блюд. 

Раздел "Приготовление пищи". 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание 

продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности 

действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, 

закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на 

определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение электрической 

плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 

конфорку, установка таймера на определенное время, перемешивание или 

переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение 

электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на 

противень, постановка противня в духовку, установка таймера на определенное время, 

вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки. 

Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение 

последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного 

инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, 

наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, 

установка времени варки на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, 

колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание 

хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка 

бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий 

при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, 

соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря 

(салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, 

открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, 

добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении котлет: выбор продуктов 

(полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, 

тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение 

плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение 

электрической плиты, снимание котлет. 

Раздел "Уход за вещами". 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 



последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор 

моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, 

застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на 

просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для 

загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и 

регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед 

стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 

постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка 

программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, 

закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка 

программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание 

белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор 

температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при 

глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, 

подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья 

водой, движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. 

Вывешивание одежды на "плечики". Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение 

последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, 

протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание 

обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика с 

кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, 

натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Раздел "Уборка помещения и территории". 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в 

воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов 

интерьера раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. 

Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в 

определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение 

основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности 

пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка 

пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в 

розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие 

кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. 

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 

тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: 

наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, 

вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка 

снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 

 

№

 

п/

Наименование разделов  Коли

честв

о 

В том числе 

Уроков  Практи- Контроль Примерное 



п часов ческих 

работ 

-ных 

работ 

количество 

часов на 

самостоятел

ьные работы 

обучающихс

я 

1. "Покупки". 14 14 0 0 0 

2. "Обращение с кухонным 

инвентарем". 

21 21 0 0 0 

3. "Приготовление пищи". 25 25 0 0 0 

4. "Уход за вещами". 20 20 0 0 0 

5. "Уборка помещения и 

территории". 

 

22 22 0 0 0 

 Итого 102 102 0 0 0 

 

Тематическое планирование.

№ 

п.п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Что такое домоводство. Вводная беседа. 1 

2 Обязанности дежурного по классу. Уметь производить сухую и влажную 

уборку. 

1 

3 Покупки. Планирование покупок (составление списка). 1 

4 Выбор места совершения покупок (отличие продуктовых магазинов и 

хозяйственных). 

1 

5 Ориентация в расположении отделов магазина, кассы. 1 

6 Обращение с кухонным инвентарем. Знакомство с кухней. Экскурсия. 1 

7 Кухонная мебель. 1 

8 Чистота – залог здоровья. Правила уборки на кухне. 1 

9 Моющие средства для кухни. 1 

10 Правила безопасности на кухне. 1 

11 Моделирование жизненных ситуаций «Осторожно, горячая вода». 1 

12 Моделирование жизненных ситуаций «Осторожно, острые, режущие 

предметы». 

1 

13 Плита. Техника безопасности. 1 

14 Бытовая техника.  1 

15 Холодильник.  1 

16 Посуда. 1 



17 Кухонные принадлежности. 1 

18 Различение кухонного инвентаря по его назначению. 1 

19 Различение чистой и грязной посуды. 1 

20  Уборка территории. Уборка бытового мусора. 1 

21 Уборка сухой травы. 1 

22 Подметание территории. 1 

23 Сгребание листьев. 1 

24 Уборка листьев и травы.  1 

25 Уборка помещения. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 1 

26 Вытирание поверхности мебели. 1 

27 Приготовление пищи. Продукты питания. 1 

28 Овощи и фрукты. 1 

29 Напитки (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). 1 

30 Различение напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). 1 

31 Уход за вещами. Виды  одежды. 1 

32 Одежда. Складывание. 1 

33 Одежда. Вывешивание на «плечики». 1 

34 Чистка одежды валиком. 1 

35 Чистка обуви. 1 

36 Обувь. Мытьё. 1 

37 Просушивание обуви. 1 

38 Обращение с кухонным инвентарем. Правила поведения за столом. 1 

39 Очищение остатков еды с посуды. 1 

40 Складывание посуды по размеру. 1 

41 Замачивание посуды в тёплой воде. 1 

42 Протирание посуды губкой. 1 

43 Установка вымытой посуды на сушилку. 1 



44 Вытирание посуды кухонным полотенцем. 1 

45 Уборка помещения. Вытирание поверхности мебели. 1 

46 Мытье поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий. 1 

47 Протирание поверхности мебели салфетками. 1 

48 Инвентарь для уборки снега. 1 

49 Уборка снега: сгребание. 1 

50 Уборка снега: перебрасывание снега. 1 

51 Уход за уборочным инвентарём. 1 

52 Приготовление пищи. Молочные продукты (молоко, йогурт, творог, 

сметана, кефир, масло, мороженое). 

1 

53 Различение молочных продуктов  (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, 

масло, мороженое). 

1 

54 Мучные изделия, готовые к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, 

сушки, баранки, сухари). 

1 

55 Мучные изделия – полуфабрикаты (тесто, рожки, вермишель и т.д.). 1 

56 Кондитерские изделия (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). 1 

57 Уход за вещами. Ручная стирка: наполнение ёмкости водой. 1 

58 Виды моющих средств  (стиральный порошок, хоз. мыло). 1 

59 Выбор моющего средства. 1 

60 Отмеривание необходимого количества моющего средства. 1 

61 Замачивание белья. 1 

62 Белье. Стирка. 1 

63 Полоскание белья. 1 

64 Выжимание белья. 1 

65 Обращение с кухонным инвентарем. Замачивание посуды. 1 

66 Посуда. Замачивание. 1 

67 Протирание посуды губкой. 1 

68 Посуда. Протирание губкой. 1 

69 Уборка помещений. Инструменты, необходимые для уборки помещения. 1 

70 Электробытовые приборы. Пылесос. 1 



71 Правила пользования пылесосом. 1 

72 Сюжетно – ролевая игра «Я пользуюсь пылесосом». 1 

73 Покупки. Ориентация в расположении отделов магазина, кассы. 1 

74 Нахождение нужного товара в магазине. 1 

75 Раскладывание продуктов в места хранения. 1 

76 Обращение с кухонным инвентарем. Кухонные принадлежности. 1 

77 Различение кухонных принадлежностей (терка, разделочная доска, 

дуршлаг, половник, лопаточка и др.). 

1 

78 Кухонные принадлежности. Узнавание. 1 

79 Бытовые приборы (электрический чайник, печь микроволновая). 1 

80 Техника безопасности при пользовании электробытовыми приборами. 1 

81 Приготовление пищи. Посуда для приготовления пищи. 1 

82 Мясные продукты, готовые к употреблению и требующие обработки. 

Способы хранения (колбаса, ветчина, сосиска, сарделька, котлета). 

1 

83 Рыбные продукты, готовые к употреблению. Правила хранения (крабовые 

палочки, консервы, рыба). 

1 

84 Крупы и бобовые (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). 1 

85 Способы обработки, правила хранения круп и бобовых. 1 

86 Молочные каши. Манная, рисовая каша. 1 

87 Польза каши для здоровья человека. 1 

88 Третьи блюда. Компоты из сухофруктов. 1 

89 Виды компотов. Консервированные компоты. 1 

90 Уход за вещами. Виды верхней одежды (пальто, плащ, куртка, шуба). 1 

91 Чистка верхней одежды. 1 

92 Верхняя одежда. Чистка. 1 

93 Виды головных уборов (шапка, берет, панама, косынка, платок, чепчик). 1 

94 Различение головных уборов. 1 

95 Уборка территории. Подметание территории. 1 

96 Сгребание травы и листьев. 1 

97 Уход за уборочным инвентарем. 1 



98 Обращение с кухонным инвентарем. Различение предметов посуды для 

сервировки стола. 

1 

99 Выбор инвентаря, продуктов для приготовления простого бутерброда. 1 

100 Подготовка к приготовлению блюда. Простой бутерброд. 1 

101 Выбор инвентаря, продуктов для приготовления яиц. 1 

102 Приготовление отварных яиц. Практическая работа. 1 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 Список методических и учебных пособий: 

1. Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная 

школа-интернат № 5». 

 Интернет-ресурсы: 

http //nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер); презентации по 

изучаемым темам курса. 

 Дидактический материал: 

предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения. 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 

предметной области «Окружающий мир» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

 Цель: формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

 Задачи:  

образовательные: 

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

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

Знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения). 

Коррекционно-развивающие: 

развитие показательной деятельности учащихся. 

Корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие, 

аналитико-синтетическую деятельность учащихся, мышление на основе обучения 

способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, обогащать словарный запас 

учащихся и активизировать его. 

Воспитательные: 

создавать условия для возникновения речевой активности и использования условного 

речевого материала в быту, на уроках –занятия, в игре, в повседневной жизни. 

Воспитание ответственного отношения к природе и окружающему миру. 

Воспитывать отношения к сверстнику, как объекту взаимодействия, развивать субъектно – 

объектные отношения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Учебный предмет «Окружающий социальный мир» включен в образовательную 

область «Человек». В связи с нарушениями коммуникативных функций речи у ребенка 

отмечается значительная недостаточность познавательной функции. Речь практически не 

включается в процесс деятельности, не оказывает на нее должного организационного и 

регулятивного влияния.  Речевая деятельность обучающегося мотивируется. Дается план 

речевой деятельности и характер речевого и символичного материала. Среди видов 

деятельности выделяется игровая, предметно практическая, трудовая и элементарная 

учебная. 

 Программа «Окружающий мир» обеспечивает активизацию познавательной 

деятельности и развитие речи в единстве с непосредственными наблюдениями предметов и 



явлений, близких жизненному опыту обучающихся. В процессе обучения у обучающегося 

формируются представления о родном городе, в котором он проживает, о России, её 

культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и 

социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между 

ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится 

соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится 

быть внимательным и осторожным на улице, дома, в образовательной организации. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей (законных представителей). Важно 

сформировать у обучающегося типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации. Содержание 

материала по программе "Окружающий социальный мир" является основой формирования 

представлений, умений и навыков по предметам "Изобразительная деятельность", 

"Домоводство", "Труд". Так знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу 

"Посуда", расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится 

готовить, сервировать стол. 

Специфика работы по программе "Окружающий социальный мир" заключается в том, что 

занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, 

кафе, вокзал) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, 

учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

Общая характеристика организации учебного предмета 

Технологии: 

игровые; 

здоровьесберегающие; 

личностно – ориентированное обучение; 

проблемное обучение; 

развивающее обучение; 

дифференцированное обучение; 

информационно – коммуникативные технологии. 

Методы:   

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 



Формы обучения: 

 по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

 традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-конкурсы; 

уроки-игры и т.д.               

Виды деятельности:  

обогащение и уточнение словаря; 

наблюдение за предметами и явлениями окружающей действительности; 

называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам; 

составление простых распространённых предложений; 

описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; 

дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений; 

составление небольших рассказов на предложенную учителем тему; 

использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи; 

освоение на практике полученных знаний. 

Основные направления коррекционной работы: 
в процессе обучения опора на практические действия с реальными предметами или их 

заместителями, на возможность производить с ними действия, на использование рисунков, 

иллюстраций и других опорных материалов. 

Соблюдение единых требований в процессе обучения. 

Привлечение к адекватным эмоциональным реакциям. 

Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе обучения. 

Коррекция и развитие когнитивной сферы. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Коррекция и развитие психомоторной сферы. 

Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

Активизация сенсорно-пенцептивной, мнестической и мыслительной деятельности. 

Учет индивидуального темпа освоения учебных дисциплин, дозирование учебной нагрузки. 

Создание на уроках дополнительного отдыха при колебаниях работоспособности. 

Развитие познавательной активности и игровых интересов. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Развитие различных видов устной речи (монологической и диалогической). 

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

Формирование полноценной звуковой стороны речи. 

Формирование лексико-грамматической готовности к усвоению программы по русскому 

языку. 

Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль. 

Преодоление речевого негативизма путем налаживания эмоционального контакта с 

ребенком. 

Развитие мелкой моторики (развитие изолированных движений пальцев рук, развитие 

навыков самообслуживания, различные пальчиковые игры, шнуровка, различные застежки, 

перебирание мелких предметов, упражнения с использованием биоэнергопластики и др.); 

Для развития графомоторных навыков использовать рисование на песке, сыпучих 

материалах, затем на нелинованной бумаге. 

Развитие речевых навыков (создание речевой среды окружения ребенка, вызывание у 

ребенка речевых реакций, звукоподражаний, побуждать к произнесению простых слов, 

словосочетаний, простых предложений). 

Развитие всех компонентов речи: 

развитие понимания речи; 

развитие звукопроизношения; 

обогащение и уточнение словарного запаса ребенка; 



формирование грамматического строя речи. 

Развитие дыхания (правильной воздушной струи с использованием различных игровых 

упражнений) 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Окружающий социальный мир» входит в образовательную 

область «Окружающий мир» и является обязательной частью учебного плана. 

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Окружающий 

социальный мир» в 5 классе (вариант 2) выделяется 2 часа в неделю - 68 часов год. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций; 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

 1. Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

 2.  Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

 3. У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 



в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на 

развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программой общего образования для обучающихся  с ТМНР  (вариант 

2.) и включает следующие задачи:  

1.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.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени,  

от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  



В соответствии с требованиями к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к предметным результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

 Предметные результаты. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета "Окружающий социальный мир": 

1) Представления о мире, созданном руками человека, 

интерес к объектам, созданным человеком; 

представления о доме, образовательной организации, о расположенных в них и рядом 

объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; 

умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей: 

представления о деятельности и профессиях людей, окружающих обучающегося ("учитель", 

"повар", "врач", "водитель"); 

представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу обучающегося. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений: 

представления о дружбе, других обучающихся, сверстниках; 

умение находить друзей на основе личных симпатий; 

умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание; 

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

деятельности; 

умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов; 



4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни: 

представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них; 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 

умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах обучающегося: 

представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства; 

представления об обязанностях обучающегося, сына или дочери, внука или внучки, 

гражданина. 

6) Представление о стране проживания Россия: 

представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания; 

представление о государственно символике (флаг, герб, гимн); 

представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

Планируемые результаты 

узнаёт и определяет объекты окружающей действительности с помощью учителя 

выполняет задания на узнавание знакомых предметов по краткому словесному и жестовому 

описанию учителя.  

рассматривает иллюстрации с помощью  

выражает общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 

вербальными средствами  

участвует в играх на звукоподражание 

Содержание программы учебного предмета 

 
№ п/п 

урока 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Количе

ство 

часов 

Из них 

Контрол

ьные 

работы 

Самост

оятель

ные 

работы 

Практи

ческие 

и 

лабора

торные 

работы  

Экскурсии 

1 Квартира, дом, двор 8 - - - - 

2 Продукты питания 6 - - - - 

3 Предметы быта 8 - - - - 

4 Школа 8 - - - - 

5 Предметы и материалы, 

изготовленные 

человеком 

8 - - - - 

6 Населённый пункт 8 - - - - 

7 Транспорт 8 - - - - 

8 Страна 8 - - - - 

9 Традиции и обычаи 6 - - - - 

 Итого 68 - - - - 

Содержание учебного предмета "Окружающий социальный мир" представлено следующими 

разделами: "Квартира, дом, двор", "Продукты питания", "Предметы быта", "Школа", 

"Предметы и материалы, изготовленные человеком", " Населённый пункт", "Транспорт", 

"Страна", "Традиции и обычаи". 

Раздел "Квартира, дом, двор". 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание 

(различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный (деревянный), 



городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме 

(чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Раздел "Продукты питания". 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком.  

Раздел "Предметы быта". 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 

обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен, 

кондиционер).  

Раздел "Школа". 

Узнавание (различение) помещений образовательной организации. Знание назначения 

помещений образовательной организации. Нахождение помещений образовательной 

организации.  

Раздел "Предметы и материалы, изготовленные человеком". 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов бумаги 

по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон), по фактуре (глянцевая, 

бархатная). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, 

книга).  

Раздел "Населенный пункт". 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, улицы (проспекты, 

переулки), площади, здания, парки.  

Раздел "Транспорт". 

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

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства.  

Раздел "Страна". 

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

символики (герб, флаг, гимн). Узнавание Президента Российской Федерации (на фото, 

видео). Знание государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание 

(узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, 

Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото, видео.Знание названий городов России 

(Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи). Знание достопримечательностей городов 

России. Знание прав и обязанностей гражданина России. Знание (различение) документов, 

удостоверяющих личность гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении). Знание 

некоторых значимых исторических событий России. Знание выдающихся людей России. 

Раздел "Традиции, обычаи". 

Знание традиций и атрибутов праздников. Знание школьных традиций. Знание символики и 

атрибутов различных религий. Знание нравственных традиций, принятых в различных 

религиях. 

Тематическое планирование 

№  №  Наименование разделов, тем урока Кол.часо

в 

1. Квартира, дом, двор - 8 часов 



1 1.1 Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша).  1 

2 1.2 Узнавание (различение) частей дома (окно, дверь).  1 

3 1.3 Узнавание (различение) частей дома (потолок, пол).  1 

4 1.4 Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный 

(многоэтажный). 

1 

5 1.5 Узнавание (различение) типов домов. каменный (деревянный). 1 

6 1.6 Узнавание (различение) типов домов городской (сельский, 

дачный) дом. 

1 

7 1.7 Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак, 

подвал, подъезд). 

1 

8 1.8 Узнавание (различение) мест общего пользования в доме 

(лестничная площадка, лифт). 

1 

2. Продукты питания - 6 часов 

9 2.1 Узнавание (различение) напитков (вода, чай) по внешнему виду, 

на вкус.  

1 

10 2.2 Узнавание (различение) напитков (сок, какао) по внешнему виду, 

на вкус.  

1 

11 2.3 Узнавание (различение) напитков (лимонад, компот) по внешнему 

виду, на вкус.  

1 

12 2.4 Узнавание (различение) напитков (квас, кофе) по внешнему виду, 

на вкус.  

1 

13 2.5 Узнавание упаковок с напитком. 1 

14 2.6 Узнавание упаковок с напитком. 1 

3. Предметы быта - 8 часов 

15 3.1 Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, 

утюг). 

1 

16 3.2 Узнавание (различение) электробытовых приборов (лампа, 

вентилятор). 

1 

17 3.3 Узнавание (различение) электробытовых приборов (обогреватель, 

микроволновая печь). 

1 

18 3.4 Узнавание (различение) электробытовых приборов (тостер, 

блендер). 

1 



19 3.5 Узнавание (различение) электробытовых приборов 

(электрический чайник). 

1 

20 3.6 Узнавание (различение) электробытовых приборов (фен, 

кондиционер). 

1 

21 3.7 Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, 

утюг, лампа, вентилятор, обогреватель). 

1 

22 3.8 Узнавание (различение) электробытовых приборов 

(микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, 

фен, кондиционер). 

1 

4. Школа - 8 часов 

23 4.1 Узнавание (различение) помещений образовательной организации 

(раздевалка, класс). 

1 

24 4.2 Узнавание (различение) помещений образовательной организации 

(столовая, туалет). 

1 

25 4.3 Знание назначения помещений образовательной 

организации(раздевалка). 

1 

26 4.4 Знание назначения помещений образовательной 

организации(класс). 

1 

27 4.5 Знание назначения помещений образовательной 

организации(столовая). 

1 

28 4.6 Нахождение помещений образовательной организации 

(раздевалка). 

1 

29 4.7 Нахождение помещений образовательной организации (класс). 1 

30 4.8 Нахождение помещений образовательной организации (столовая). 1 

5. Предметы и материалы, изготовленные человеком - 8 часов 

31 5.1 Узнавание свойств бумаги (рвется).  1 

32 5.2 Узнавание свойств бумаги (мнется). 1 

33 5.3 Узнавание свойств бумаги (намокает). 1 

34 5.4 Узнавание (различение) видов бумаги по плотности (альбомный 

лист, папиросная бумага, картон). 

1 

35 5.5 Узнавание (различение) видов бумаги по плотности (альбомный 

лист, папиросная бумага, картон). 

1 

36 5.6 Узнавание (различение) видов бумаги по фактуре (глянцевая, 1 



бархатная). 

37 5.7 Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, 

коробка). 

1 

38 5.8 Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (газета, книга). 1 

6. Населённый пункт - 8 часов 

39 6.1 Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, 

(улицы). 

1 

40 6.2 Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, 

(проспекты). 

1 

41 6.3 Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, 

(переулки). 

1 

42 6.4 Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, 

(площади). 

1 

43 6.5 Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, 

(здания). 

1 

44 6.6 Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, 

(парки). 

1 

45 6.7 Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, 

улицы (проспекты, переулки), площади. 

1 

46 6.8 Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, 

здания, парки. 

1 

7. Транспорт - 8 часов 

47 7.1 Узнавание (различение) наземного транспорта (безрельсовый).  1 

48 7.2 Узнавание (различение) наземного транспорта (безрельсовый). 1 

49 7.3 Знание назначения наземного транспорта (автобус). 1 

50 7.4 Знание назначения наземного транспорта (троллейбус). 1 

51 7.5 Знание назначения наземного транспорта (трамвай). 1 

52 7.6 Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. 

1 

53 7.7 Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. 

1 

54 7.8 Узнавание (различение) составных частей наземного 1 



транспортного средства. 

8. Страна - 8 часов 

55 8.1 Знание названия государства, в котором мы живем. 1 

56 8.2 Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг, 

гимн). Узнавание Президента Российской Федерации (на фото, 

видео). 

1 

57 8.3 Знание государственных праздников. Знание названия столицы 

России. 

1 

58 8.4 Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы 

(Кремль, Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой 

театр) на фото. 

1 

59 8.5 Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, 

Владивосток, Сочи). Знание достопримечательностей городов 

России. 

1 

60 8.6 Знание прав и обязанностей гражданина России. 1 

61 8.7 Знание (различение) документов, удостоверяющих личность 

гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении). 

1 

62 8.8 Знание некоторых значимых исторических событий России. . 1 

9. Традиции и обычаи - 6 часов 

63 9.1 Знание традиций и атрибутов праздников. 1 

64 9.2 Знание школьных традиций. 1 

65 9.3 Знание символики и атрибутов различных религий. 1 

66 9.4 Знание символики и атрибутов различных религий. 1 

67 9.5 Знание нравственных традиций, принятых в различных религиях. 1 

68 9.6 Знание нравственных традиций, принятых в различных религиях. 1 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 Список методических и учебных пособий: 

1. Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5» 



3. Комарова С.В. «Устная речь». Учебник для специальных (коррекционных) учреждений 

VIII вида.  Москва «Просвещение» 2013г. 

 Интернет-ресурсы: 

//nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер);презентации по 

изучаемым темам курса. 

 Дидактический материал: 

предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения. 

Натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 

Детские наборы посуды, предметы быта. 

Предметные, сюжетные  картинки. 

Дидактические игры: « одежда», «лото – профессий», «пазлы – профессий», «транспорт»    

Аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей,   

правила поведения в общественных местах. 

Тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

Комплект рабочих тетрадей "я-говорю!" под редакцией л. Б. Баряевой, е. Т. Логиновой, л. В. 

Лопатиной (из серии "ребенок в семье", "ребенок и его игрушки", "ребенок в школе", 

"ребенок и его дом".  

Детские наборы «больница», «магазин»  

 

 

 

 



Министерство образования и науки Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 5» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» предметной области 

«Искусство» разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026. 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5», учебного плана образовательной 

организации.  

Цели и задачи обучения и коррекции: 
Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно- нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 

малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 

развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми. Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 



обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Одним из важнейших средств социализации является музыка. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему 

вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки 

помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на 

музыку, научить наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности.  

Общая характеристика организации учебного процесса:  

Технологии: 

игровые; 

здоровьесберегающие; 

личностно – ориентированное обучение; 

проблемное обучение; 

развивающее обучение; 

дифференцированное обучение; 

информационно – коммуникативные технологии. 

Методы: 
словесные (беседы, рассказы, объяснения); 

наглядные (наблюдения, демонстрация); 

практические (упражнения, самостоятельные, практические работы);  

Формы обучения:  

по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-концерты; уроки-викторины. 

Виды деятельности: 

анализ, обобщение, группировка, систематизация элементарного музыкального материала; 

словесные ответы на поставленные вопросы учителя; 

слушание музыки; 

пение: (хоровое, по группам, сольное пение; 

игра на музыкальных инструментах; 

музыкально-ритмические движения; 

рассказы детей (размышления) по поводу услышанной и исполненной музыки; 

изучение элементов нотной грамоты как средства письменного выражения музыкальной 

речи. 

Место учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Музыка и движение» («Искусство») является обязательной частью 

учебного плана. 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Музыка и движение» 

(«Искусство») в 5 классе выделяется 3 часа в неделю – 102 часа в год.  

Планируемые результаты освоения по учебному предмету «Музыка и движение». 

В соответствии с требованиями ФГОС к ФАООП УО (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. 



Результаты освоения обучающимися с умеренной и тяжелой (глубокой) умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

"выполняет действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" (вербальной 

или невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной 

физической помощью", "выполняет действие со значительной физической помощью", 

"действие не выполняет"; "узнает объект", "не всегда узнает объект", "не узнает объект". 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется система реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня.  деятельность осуществляется на 

уровне совместных действий с педагогом; 

деятельность осуществляется по подражанию: 

деятельность осуществляется по образцу; 

деятельность осуществляется по последовательной инструкции;  

деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету 

деятельности;  

самостоятельная деятельность;  

умение исправить допущенные ошибки. 

Планируемые результаты освоения по учебному предмету «Музыка и движение». 

Результаты освоения обучающимися с умеренной и тяжелой (глубокой) умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования.  

Предметные результаты освоения АООП образования обучающихся с умеренной и тяжелой 

(глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка и 

движение» 

Предметная область "Искусство". Учебный предмет "Музыка и движение". 

Предметные результаты 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений: 

интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах); 

умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах; 



умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях. 

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), 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. 

Основная цель реализации деятельности по формированию БУД состоит в формировании 

школьника с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки и самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у 

обучающихся к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1.Подготовку обучающегося 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 педагогического работника; 

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. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как 



на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

На уроках музыки формируются следующие БУД: 

Личностные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту –  

ЛУД) 

проявление интереса к здоровому образу жизни, 

двигательной активности с целью получения результата; 

расширение способов положительного взаимодействия со 

сверстниками в разных адаптивных ситуациях. 

Регулятивные 

базовые учебные 

действия 

(далее по тексту –  

РУД) 

элементарным умениям самостоятельного выполнения упражнения; 

активно участвовать в специально организованной 

 деятельности (игровой, учебной). 

Познавательные 

базовые учебные 

действия 

(далее по тексту –  

ПУД) 

 

 

восприятие собственного тела, выполнение целенаправленных 

движений и действий доступным способом; 

умение координировать согласованность действий обеих рук, 

последовательных движений по речевой инструкции, или по 

показу взрослого самостоятельно или с помощью взрослого; 

умение выполнять разминочные упражнения, проявление 

самостоятельности при выполнении движений и действий в 

конкретной ситуации; 

проявление активности при совершенствовании физических 

качеств: ловкости, силы, быстроты; 

умение наблюдать за своим самочувствием при выполнении 

физических упражнений; 

проявление интереса к одному из видов спортивной 

деятельности (бег, прыжки, плавание, езда на велосипеде и др.); 

активное участие в подвижных играх (на уроках, на 

спартакиадах, на спортивных соревнованиях). 

Характеристика класса по уровню освоения программного материала по учебному 

предмету 

Уровни овладения 

предметными 

результатами 

Группы 

обучающихся по 

уровням 

овладения 

предметными 

результатами 

Характеристика выполнения заданий 

Достаточный 

уровень 

1 группа Обучающиеся правильно выполняют 

предъявляемые задания, наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении программного 

материала. 

2 группа Темп усвоения учебного материала замедленный. 

Обучающиеся успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный 

анализ и планирование своей деятельности 

затруднены. С основными требованиями программы 



справляются. 

Минимальный 

уровень 

3 группа Обучающиеся отличаются пассивностью, 

инертностью психических процессов, нарушением 

внимания, что приводит к ошибкам при выполнении 

заданий. 

4 группа Обучение по специальной индивидуальной 

программе. 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Тема: «Здравствуй, музыка!» 4 

Тема: «Из чего наш мир состоит» 10 

Тема: «Учиться надо весело» 7 

Тема: «Кабы не было зимы» 12 

Тема: «Прекрасное далёко» 12 

Тема: «Ты, не бойся мама» 8 

Тема: «Огонёк» 10 

Тема: «С нами друг» 14 

Тема: «Пойте вместе с нами» 25 

Всего часов 102 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства: 

жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

основные средства музыкальной выразительности; 

формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное 

восприятие. 

Содержание учебного предмета "Музыка и движение" представлено следующими разделами 

"Слушание музыки", "Пение", "Движение под музыку", "Игра на музыкальных 

инструментах". 

Раздел "Слушание музыки". 

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

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

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

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение 

музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Раздел "Пение". 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся 

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

пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне. 

Раздел "Движение под музыку". 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. 

Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 



стороны, опускание или поднимание предмета, подбрасывание или ловля предмета, 

взмахивание предметом. Выполнение движений разными частями тела под музыку: 

"фонарики", "пружинка", наклоны головы. Соблюдение последовательности простейших 

танцевальных движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. 

Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном 

и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку 

(ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении метроритма произведения, при 

чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение 

танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений 

одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Раздел "Игра на музыкальных инструментах". 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по 

звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. 

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и 

окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Наименование разделов в теме урока Коли

честв

о 

часов 

5 класс   

1.  

 

1.1 Тема: «Здравствуй, музыка!». Звукоряд. 1 

2.  1.2 Нотный стан. 1 

3.  1.3 Тема: «Из чего наш мир состоит». «С чего начинается Родина» музыка В. 

Баснер, слова М. Матусовского. 

1 

4.  1.4 «Гимн России» музыка  А. Александрова, слова С. Михалкова. 1 

5.  1.5 «Моя Москва» музыка И. Дунаевского, слова М. Лисянского. 1 

6.  1.6 «Из чего наш мир состоит» музыка Б. Савельева, слова М. Танича. 1 

7.  1.7 «Расти, колосок» музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 1 концерт, 1 

часть. П. Чайковский. 

1 

8.  1.8 Тема: «Учиться надо весело». «Учиться надо весело» музыка С.Соснина, 

слова К. Ибряева. 

1 

9.  1.9 «Дважды два четыре» музыка В. Шамнский, слова М. Пляцковского. 1 

10.  1.10 «Лесной олень» музыка Е. Крылатова, слова Ю Энтина. 1 

11.  1.11 Группы музыкальных инструментов. 1 

12.  1.12 Тема: «Кабы не было зимы». «Утро» Э. Григ. «Кабы не было зимы» 

музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

1 

13.  1.13 «Пёстрый колпачок» музыка Г. Струве, слова Н. Соловьёвой. 1 

14.  1.14 «Увертюра» музыка И. Дунаевского. Песенка странного зверя» В. 

Казенина, слова Р. Лаубе. 

1 



15.  1.15 «Колыбельная Клары» музыка Дж. Гершвина. 1 

16.  1.16 Тема: «Прекрасное далёко». «Прекрасное далёко» музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 

1 

17.  1.17 Электронно-механические музыкальные инструменты. «Колыбельная 

Магдолины» из рок-оперы «Иисус Христос-суперзвезда» музыка Э.Уэбера, 

слова Т. Райса.  

1 

18.  1.18 «Мы желаем счастья вам» музыка С. Намина, слова И. Шаферана. «Я тебя 

никогда не забуду» музыка рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбников.  

1 

19.  1.19 Тема: «Ты, не бойся мама». «Ты, не бойся мама» музыка М. Протасова, 

слова Е. Шкловского.  

1 

20.  1.20 «Я буду капитаном» музыка Г. Левкодимова, слова Р. Алдониной.  

Симфония № 7, 2 часть, Л. Бетховен. 

1 

21.  1.21 «Погоня» музыка Я. Френкеля, слова Р.Рождественского.  1 

22.  1.22 «Песенка про папу» музыка В. Шаинского, слова М. Танича.     «Из чего 

же» музыка В. Шаинского, слова Я. Халецкого.     

1 

23.  1.23 Я буду капитаном», музыка Г. Левкодимова, слова Р. Алдониной. Л. 

Бетховен «К Элизе». 

1 

24.  1.24 Тема: «Огонёк». «Огонёк в горах» музыка А. Бабаева, слова Г. Регистана. 1 

25.  1.25 «Дорога добра» музыка М. Минкова, сло Ю. Энтина. 1 

26.  1.26 «Катюша» музыка М. Блантера, слова М. Исаковского. 1 

27.  1.27 «Ой, под Волгой» обработка В. Локтева. 1 

28.  1.28 «Песня Красной Шапочки» музыка А. Рыбникова, слова Ю. Кима. 1 

29.  1.29 Тема: «С нами друг». Музыкальные жанры. «Времена года», 3 часть 

«Лето» музыка А. Вивальди. «Под музыку Вивальди» музыка В. 

Берковского в обработке П. Мориа. 

1 

30.  1.30 «Будь со мною…» музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 1 

31.  1.31 «Нам нужна одна победа» музыка и слова Б. Окуджавы. «Прощайте 

скалистые горы» музыка Е. Жарковского, слова Н. Букина. 

1 

32.  1.32 «С нами друг» музыка Г. Стуве, слова Н. Соловьёвой. 1 

33.  1.33 «Облака» музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 1 

34.  1.34 «Большой хоровод» музыка Б. Савельева, слова Л. Жигалкиной. 1 

35.  1.35 Звукоряд. 1 

36.  1.36 Звукоряд. Нотный стан. 1 

37.  1.37 Тема: «Из чего наш мир состоит». «С чего начинается Родина»  1 

38.  1.38 «Гимн России» музыка  А. Александрова. 1 

39.  1.39 «Моя Москва» музыка И. Дунаевского. 1 

40.  1.40 «Из чего наш мир состоит» музыка Б. Савельева. 1 

41.  1.41 «Расти, колосок» музыка Ю. Чичкова. 1 концерт, 1 часть. П. Чайковский. 1 

42.  1.42 Тема: «Учиться надо весело». «Учиться надо весело» музыка С.Соснина. 1 

43.  1.43 «Дважды два четыре» музыка В. Шамнский. 1 

44.  1.44 «Лесной олень» музыка Е. Крылатова. 1 

45.  1.45 Группы музыкальных инструментов. 1 

46.  1.46 Тема: «Кабы не было зимы». «Кабы не было зимы» музыка Е. Крылатова. 1 

47.  1.47 «Пёстрый колпачок» музыка Г. Струве. 1 

48.  1.48 «Увертюра» музыка И. Дунаевского. Песенка странного зверя» В. 

Казенина. 

1 



49.  1.49 «Колыбельная Клары» музыка Гершвина. 1 

50.  1.50 Тема: «Прекрасное далёко». «Прекрасное далёко» музыка Е. Крылатова. 1 

51.  1.51 Электронно-механические музыкальные инструменты. «Колыбельная 

Магдолины» из рок-оперы «Иисус Христос-суперзвезда» музыка Э.Уэбера. 

1 

52.  1.52 «Я тебя никогда не забуду» музыка рок-опера «Юнона и Авось» А. 

Рыбников.  

1 

53.  1.53 Тема: «Ты, не бойся мама». «Ты, не бойся мама» музыка М. Протасова. 1 

54.  1.54 «Я буду капитаном» музыка Г. Левкодимова. 1 

55.  1.55 «Погоня» музыка Я. Френкеля. 1 

56.  1.56 «Песенка про папу» музыка В. Шаинского, слова М. Танича.     «Из чего 

же» музыка В. Шаинского.  

1 

57.  1.57 Л. Бетховен «К Элизе». 1 

58.  1.58 Тема: «Огонёк». «Огонёк в горах» музыка А. Бабаева. 1 

59.  1.59 «Дорога добра» музыка М. Минкова. 1 

60.  1.60 «Катюша» музыка М. Блантера. 1 

61.  1.61 «Ой, под Волгой» р. н. п. обработка В. Локтева. 1 

62.  1.62 «Песня Красной Шапочки» музыка А. Рыбникова. 1 

63.  1.63 Тема: «С нами друг». Музыкальные жанры. «Времена года», 3 часть 

«Лето» музыка А. Вивальди.  
1 

64.  1.64 «Будь со мною…» музыка Е. Крылатова. 1 

65.  1.65 «Нам нужна одна победа» музыка и слова Б. Окуджавы.  1 

66.  1.66 «С нами друг» музыка Г. Стуве. 1 

67.  1.67 «Облака» музыка В. Шаинского. 1 

68.  1.68 «Большой хоровод» музыка Б. Савельева. 1 

69.  1.69 Ф. Шуберт. Аве Мария. Музыкально -дидактические игры. Игра на 

музыкальных инструментах. 

1 

70.  1.70 Упражнение «Весенний дождь». 1 

71.  1.71 «Мамин праздник». «Будем в армии служить». 1 

72.  1.72 Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко 1 

73.  1.73 Белые кораблики. Из мультфильма «Площадь 

картонных часов». Музыка В.Шаинского. 

1 

74.  1.74 П.Чайковский.  Вальс цветов. 1 

75.  1.75 Ф. Шуберт. Аве Мария. 1 

76.  1.76 Праздничная капель.С. Соснина. 1 

77.  1.77 Обобщение по темам: «Мамин праздник». «Будем в армии служить». 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по темам. 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для 

слушания по темам. Музыкально-дидактические игры. 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

1 

78.  1.78 «Пойте вместе с нами».  Хоровое пение: Пойте вместе с нами. Музыка и 

слова А. Пряжникова.  

1 

79.  1.79 Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. Упражнение «Гром и 

гном». 

1 

80.  1.80 Хоровое пение: Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». 

Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

1 

81.  1.81 Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». 

Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

1 



82.  1.82 Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. 

Шаинского, слова Э. Успенского. Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. 

Резника. 

1 

83.  1.83 Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. 

Шаинского, слова Э. Успенского. 

1 

84.  1.84 Слушание музыки: Мир похож на цветной луг. Из мультфильма 

«Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

1 

85.  1.85 Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

1 

86.  1.86 Слушание музыки: Крылатые качели. Из телефильма «Приключения 

Электроника». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Знакомство с музыкальным инструментом и его звучанием: виолончель. 

1 

87.  1.87 Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

1 

88.  1.88 Слушание музыки: П.Чайковский Ноктюрн для виолончели с 

оркестром до-диез минор, соч. 19 № 4. Инсценирование. Музыкально-

дидактические игры. Игра на музыкальных инструментах. 

1 

89.  1.89 Чунга-Чанга. Музыка В. Шаинского. 1 

90.  1.90 Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. 

Крылатова 

1 

91.  1.91 Слушание музыки: закрепление  изученного музыкального материаладля 

слушания за учебный год. Инсценирование. 

1 

92.  1.92 Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. 

Крылатова. 

1 

93.  1.93 «Чунга –Чанга» из мультфильма «Катерок». 

Музыка В. Шаинского. 

1 

94.  1.94 Повторение изученного песенного репертуара за учебный год. 1 

95.  1.95 Упражнение «Гром и гном». 1 

96.  1.96 Мир похож на цветной луг. Из мультфильма 

«Однажды утром». Музыка В. Шаинского. 

1 

97.  1.97 Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. 

Шаинского. 

1 

98.  1.98 Мир похож на цветной луг. Музыка В. Шаинского. 1 

99.  1.99 «Пойте вместе с нами».  Музыкально-дидактические игры. 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

1 

100.  1.100 «Чунга –Чанга». Музыка В. Шаинского. 1 

101.  1.101 Голубой вагон. Музыка В. Шаинского. 1 

102.  1.102 Хоровое пение: повторение изученного песенного репертуара за учебный 

год. 

1 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе: 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Музыка» 5 класс, Москва «Просвещение» 

2023г. 

Оборудование и приборы: 

компьютер; 

музыкальный центр; 

деревянные ложки; 

костюмы; 

аккордеон. 

Дидактический материал:  

шумовые инструменты;  

русские композиторы; 

зарубежные композиторы; 

диски; 

флеш карты; 

музыкальные инструменты по группам. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

Презентации по изучаемым темам курса. 

Интернет-ресурсы: http://nsportal.ru/. 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность»  

предметной области «Искусство»  разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы разрабатывается СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

 Цель: формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами. 

 Задачи: 

образовательные: 

формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке). 

Умение пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, пластилином, глиной. 

Формирование умения работать, выполняя определенный этап работы в цепи заданий для 

получения результата. 

Умение находить в изображаемом предмете существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие. 

Знание элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с 

натуры, декоративного рисования. 

Коррекционно-развивающие:   

коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие восприятия, представлений, ощущений; 

памяти; 

внимания; 

пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

наглядно-образного; 

словесно-логического. 

Развитие основных мыслительных операций: 

умение сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование адекватности чувств; 

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция - развитие речи: 

коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря; 

коррекция мелкой моторики. 

Воспитательные: 



Формирование духовно-нравственных ценностей. 

Воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания. 

Воспитание интереса и увлеченности к изучаемому предмету. 

Повышение уровня общего и культурного развития. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Учебный предмет «Изобразительная деятельность» включен в образовательную 

область «Искусство». 

 Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с РАС. 

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. Программа по изобразительной деятельности 

включает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий 

изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления, 

развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим 

работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть 

и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это 

делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует 

чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной 

деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой 

деятельности, например, при изготовлении полиграфических и керамических изделий, 

изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др. 

 На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для 

них способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения.  Разнообразие используемых техник делает работы 

детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  

Общая характеристика организации учебного предмета 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 

коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Технологии 

игровые; 

здоровьесберегающие; 

личностно – ориентированное обучение; 

проблемное обучение; 

развивающее обучение; 

дифференцированное обучение; 

информационно – коммуникативные технологии. 

Методы:   

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 



 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения:  

по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-конкурсы; 

уроки-игры и т.д.              

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства 

Виды деятельности: 

обогащение и уточнение словаря; 

наблюдение за предметами и явлениями окружающей действительности; 

называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам; 

сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями, их 

классификация, установление элементарных зависимостей; 

активное участие в беседе; 

составление простых распространённых предложений; 

описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; 

связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам; 

использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи; 

освоение на практике полученных знаний; 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие артикуляционной моторики; 

формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

развитие высших психических функций; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи, владение техникой речи; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область 

«Искусство» и является обязательной частью учебного плана. 

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» в 5 классе (вариант 2) выделяется 2 часа в неделю - 68 часов в год. 



Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

 Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

 Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

 У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 



могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. Ожидаемые личностные результаты освоения АООП 

заносятся в СИПР каждого ребёнка с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся.  

Базовые учебные действия. 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

мебелью;  

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на 

развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программой общего образования для обучающихся (вариант 2) и 

включает следующие задачи:  

1. 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.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени,  

от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

В соответствии с требованиями к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося 



оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к предметным результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Предметные результаты: 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Предметные результаты изучения учебного предмета: 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий: 

интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми; 

умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Содержание программы учебного предмета 



Содержание учебного предмета "Изобразительная деятельность" представлено следующими 

разделами "Лепка", "Рисование", "Аппликация". 

Раздел "Лепка". 

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

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: 

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

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

Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от 

целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону 

(внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках), 

получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону 

стекой (ножом, шилом). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание 

колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 

прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью). Нанесение декоративного материала на 

изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка 

изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких 

предметов, объединённых сюжетом. 

Раздел "Аппликация". 

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

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

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

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

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

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

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

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

заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, 

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

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: 

заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета 

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

приклеивание деталей к фону. 

Раздел "Рисование". 

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

мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. Оставление 

графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор 

цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

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

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

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

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



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

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

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

(геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными 

(геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических 

форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными 

предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на 

поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 

удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов 

(по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, "по 

сырому", рисования с солью, рисования шариками, граттаж, "под батик". 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

В том числе 

Уроков  Практи-

ческих работ 

Контроль

-ных 

работ 

Самостоятельных 

работ 

 

1. Аппликация 37 37 27 0 0 

2. Лепка 33 33 16 0 0 

3. Рисование 32 32 19 0 0 

 Итого 102 102 62 0 0 

Тематическое планирование. 

№ п/п № 

п/п 

темы 

Раздел. Тема Количество 

часов 

Лепка, рисование, аппликация 102 ч. 

1.  1.1 Вводный инструктаж по ТБ. Человек и труд. Здравствуй, золотая 

осень. 

1 

2.  1.2 Рисование. Рисование красками, приемом касания  «Осенний 

пейзаж» 

1 

3.  1.3 Лепка. Лепка дерева, склоняющегося от сильного ветра. Листья 

летят. 

1 

4.  1.4 Рисование. Декоративное рисование из отпечатков листьев.  

“Осенний  хоровод” 

1 

5.  1.5 Рисование. Журавли летят. Раскрашивание рисунка цветными 

карандашами. 

1 

6.  1.6 Рисование. Рисование гуашевыми красками по сухой бумаге. 

Смешивание красок. 

1 

7.  1.7 Рисование. Рисование красками  «Цветная радуга». 1 

8.  1.8 Рисование. Измени цвет: сделай его светлее. 1 

9.  1.9 Рисование. Измени цвет: сделай его светлее. Аквариум с рыбками. 1 

10.  1.10 Рисование. Рисование краской, начиная с цветового пятна. 

Превращение пятна в изображение «Цыплёнок». 

1 

11.  1.11 Аппликация. Превращение кусочков оборванной бумаги в 

изображение «Осеннее дерево». 

1 

12.  1.12 Рисование. Превращение пятна в изображение «Цветы в вазе». 1 

13.  1.13 Аппликация.  Превращение кусочков оборванной бумаги в 

изображение «Цветы в вазе». 

1 



14.  1.14 Рисование. Рисование акварельными красками кистью по сырой 

бумаге «Небо». 

1 

15.  1.15 Рисование. Рисование  ватными  палочками  «Грибок». 1 

16.  1.16 Лепка. Аппликация из пластилина «Закат». Размазывание 

пластилина синего цвета на картон (небо). 

1 

17.  1.17 Лепка. Аппликация из пластилина «Закат». Размазывание 

пластилина синего цвета на картон (море). 

1 

18.  1.18 Рисование. Рисование карандашами «Перчатки». 1 

19.  1.19 Рисование. Рисование с помощью шаблонов «Пирамидка». 1 

20.  1.20 Аппликация.  Аппликация из обрывной цветной бумаги «Цветок». 

Обрывание бумаги по кругу. 

1 

21.  1.21 Аппликация.  Аппликация из обрывной цветной бумаги «Цветок». 

Обрывание бумаги по кругу. 

1 

22.  1.22 Лепка. Скатывание шара из пластилина «Горошины». 1 

23.  1.23 Лепка. Скатывание шариков  из пластилина  «Ветка рябины». 1 

24.  1.24 Лепка. Расплющивание материала «Тарелочки». 1 

25.  1.25 Лепка. Лепка из пластилина «Мышка». 1 

26.  1.26 Лепка. Раскатывание  теста скалкой. 1 

27.  1.27 Лепка. Выдавливание формочкой «Печенье». 1 

28.  1.28 Рисование. Зимние игры детей. Дети лепят снеговиков. 1 

29.  1.29 Аппликация.  Аппликация из цветной бумаги «Снеговик». 1 

30.  1.30 Лепка. Коллективная аппликация из пластилина «Снеговики». 

Катание шара и расплющивание шара в лепешку. 

1 

31.  1.31 Лепка. Коллективная аппликация из пластилина «Снеговики». 

Сборка картины. 

1 

32.  1.32 Рисование. Раскрашивание шаблонов лошадки цветными 

карандашами. 

1 

33.  1.33 Аппликация. Наклеивание лошадей на основу. Изготовление 

забора из бумажных трубочек. 

1 

34.  1.34 Лепка. Сгибание колбаски в кольцо «Бублики». 1 

35.  1.35 Лепка. Скатывание колбасок из пластилина   «Цветок» 1 

36.  1.36 Лепка. Приемы работы с глиной. Катание колбаски. 1 

37.  1.37 Лепка. Катание шарика  из глины. 1 

38.  1.38 Аппликация. Аппликация из геометрических фигур «Домики».   1 

39.  1.39 Аппликация. Аппликация из геометрических фигур «Кораблик». 1 

40.  1.40 Аппликация.  Композиция из цветной бумаги и ватных дисков 

«Зимний город» (коллективная творческая работа) 

1 

41.  1.41 Повторный инструктаж на рабочем месте. Аппликация.  Сгибание 

бумаги пополам. 

1 

42.  1.42 Аппликация.  Сгибание бумаги пополам цветной стороной внутрь. 1 

43.  1.43 Аппликация.  Сгибание бумаги гармошкой – пополам и еще раз 1 



пополам. 

44.  1.44 Аппликация.  Приемы работы с ножницами. Резание по кривым 

линиям. 

1 

45.  1.45 Лепка. Наступила красавица зима. Зимние развлечения детей 

«Снежки». Раскрашивание цветными карандашами. 

1 

46.  1.46 Аппликация.  Зимние развлечения детей аппликация «Снеговик». 1 

47.  1.47 Аппликация.  Аппликация «В лесу зимой». Сгибание листа бумаги 

пополам разного размера. Работа по шаблону. 

1 

48.  1.48 Аппликация.  Вырезание ёлочек по линии карандаша. 1 

49.  1.49. Аппликация. Наклеивание маленькой ёлочки на большую по 

середине. 

1 

50.  1.50 Лепка. Аппликация из пластилина «В лесу зимой». Размазывание 

пластилина. 

1 

51.  1.51 Лепка. Изготовление стволов для елочек разного размера из 

пластилиновых колбасок. 

1 

52.  1.52 Лепка. Изготовление веточек для ёлочки из пластилиновых 

колбасок. Оформить ямки (иголки) с помощью стеки. 

1 

53.  1.53 Лепка. Изготовление веточек для ёлочки из пластилиновых 

колбасок. Оформить ямки (иголки) с помощью стеки. 

1 

54.  1.54 Лепка.  «Снег - снежок». Лепка маленьких шариков из пластилина 

и наклеивание их на основу. 

1 

55.  1.55 Рисование. Натюрморт. Раскрашивание рисунка «Овощи и посуда» 

цветными карандашами. 

1 

56.  1.56 Лепка. Натюрморт (фрукты и глиняная посуда). Размазывание 

пластилина по рисунку. 

1 

57.  1.57 Аппликация.  Работа с трафаретом. Наклеивание деталей на 

основу. 

1 

58.  1.58 Рисование. Рисование элементов росписи на листе бумаги 

фломастером. 

1 

59.  1.59 Рисование. Рисование элементов росписи на выбранном изделии 

из бумаги (ваза, тарелки) фломастером. 

1 

60.  1.60 Аппликация.  Аппликация «Павлин». Работа по 

шаблону.Вырезание бумаги по намеченным линиям. 

1 

61.  1.61 Аппликация.  Аппликация «Павлин». Вырезание бумаги по 

намеченным линиям. 

1 

62.  1.62 Аппликация.  Аппликация «Павлин». Выполнение аппликации 

(наклеивание деталей). 

1 

63.  1.63 Лепка. Лепка фигуры лебедя из пластилина. 1 

64.  1.64 Аппликация. Техника выполнения торцевания из бумаги. 

Нарезание гофрированной бумаги на маленькие квадратики. 

1 

65.  1.65 Лепка. Выполнение торцевания на пластилине из гофрированной 

бумаги (лебедь). 

1 

66.  1.66 Лепка. Выполнение торцевания на пластилине из гофрированной 

бумаги (лебедь). 

1 

67.  1.67 Лепка. Оформление работы «Лебедь». 1 

68.  1.68 Аппликация.  Составление аппликации из готовых деталей 

«Собака Такса». 

1 

69.  1.69 Лепка. Лепка фигуры «Собака Такса» из пластилина. 1 



70.  1.70 Рисование. Дымковская игрушка – это красиво.Раскрашивание 

рисунка «Барышня» цветными карандашами. 

1 

71.  1.71 Рисование. Раскрашивание рисунка дымковской игрушки «Конь» 

цветными карандашами. 

1 

72.  1.72 Рисование. Раскрашивание рисунка дымковской игрушки «Птица» 

цветными карандашами. 

1 

73.  1.73 Рисование. До свидания, зима! Весна наступает! Раскрашивание 

рисунка «Проталины» цветными карандашами. 

1 

74.  1.74 Аппликация. До свидания, зима!Весна наступает! Аппликация 

«Скворечник для птиц». Работа по шаблону. Вырезание по линии 

карандаша. 

1 

75.  1.75 Аппликация.  Аппликация «Скворечник для птиц».Раскрашивание 

рисунка цветными карандашами. Наклеивание деталей аппликации 

на рисунок. 

1 

76.  1.76 Аппликация. Разные узоры в закладках для книги. Работа по 

шаблонам (квадрат разного размера, треугольники разного 

размера). 

1 

77.  1.77 Аппликация. Вырезание бумаги по намеченным линиям. 

Наклеивание деталей аппликации на основу. 

1 

78.  1.78 Аппликация. Разные узоры в закладках для книги. Работа по 

шаблонам (листочки, грибочки). 

1 

79.  1.79 Аппликация.  Разные узоры в закладках для книги. Вырезание 

бумаги по намеченным линиям. Наклеивание деталей аппликации 

на основу. 

1 

80.  1.80 Рисование. Орнамент с помощью картофельного штампа. Рамка 

для фотографии. 

1 

81.  1.81 Рисование. Орнамент с помощью картофельного штампа.Рамка 

для картины. 

1 

82.  1.82 Аппликация. Украшение посуды орнаментом (чайник, чашка, 

тарелка). Сгибание бумаги в гармошку. Работа с шаблоном. 

1 

83.  1.83 Аппликация. Украшение посуды орнаментом (чайник, чашка, 

тарелка). Вырезание и наклеивание деталей аппликации. 

1 

84.  1.84 Лепка. Композиция из бумаги и пластилина «Пасхальный кулич с 

яйцами». 

1 

85.  1.85 Аппликация. Композиция из бумаги и пластилина «Пасхальный 

кулич с яйцами». Изготовление разноцветных яиц из цветной 

бумаги. 

1 

86.  1.86 Лепка. «Пасхальный кулич с яйцами». Изготовление разноцветных 

яиц (размазывание пластилина по готовому шаблону). 

1 

87.  1.87 Лепка. Композиция из бумаги и пластилина «Пасхальный кулич с 

яйцами». Украшение яиц крупой. 

1 

88.  1.88 Аппликация. Композиция из бумаги и пластилина «Пасхальный 

кулич с яйцами». Изготовление веточки вербы из ниток и бумаги. 

Сборка композиции. 

1 

89.  1.89 Аппликация. Аппликация из бумаги. «Кухонная доска». Работа по 

шаблону. Вырезание ножницами по линии карандаша. 

1 

90.  1.90 Лепка. "Кухонная доска" Украшение изделия. 1 

91.  1.91 Аппликация. Аппликация «Бабочки». Вырезание по линии 

карандаша. 

1 

92.  1.92 Аппликация. Аппликация «Бабочки». Работа по шаблону. 1 



93.  1.93 Рисование. Аппликация «Бабочки». Рисование ромашек и 

незабудок цветными карандашами. Наклеивание бабочек на 

рисунок. 

1 

94.  1.94 Лепка. Аппликация из пластилина «Бабочка на цветке». 

Отщипывание и размазывание кусочка пластилина по рисунку 

(цветок). 

1 

95.  1.95 Аппликация.  Бабочки на ткани. Наклеивание деталей на цветную 

основу. 

1 

96.  1.96 Аппликация.  Бабочки на ткани. Наклеивание деталей на цветную 

основу. 

1 

97.  1.97 Рисование. Ткань для платья с изображением листочков и божьей 

коровки. Работа с трафаретами. 

1 

98.  1.98 Рисование. Ткань для платья с изображением листочков и божьей 

коровки. Раскрашивание цветными карандашами. 

1 

99.  1.99 Лепка. Бабочка из пластилиновых шариков. Катание шариков из 

разноцветного пластилина. 

1 

100.  1.100 Лепка. Бабочка из пластилиновых шариков. Выкладывание 

пластилиновых шариков по контуру рисунка. 

1 

101.  1.101 Лепка.  Бабочка из пластилиновых шариков. Выкладывание 

пластилиновых шариков внутри контура. 

1 

102.  1.102 Повторение изученного за год. Выставка работ. 1 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Список методических и учебных пособий: 

1. Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5» 

 Интернет-ресурсы: 

http //nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер);презентации по 

изучаемым темам курса. 

 Дидактический материал: 

предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения. 

 Требования к оснащению учебного процесса на уроках изобразительного искусства 

разрабатываются с учётом реальных условий работы отечественной начальной школы и 

современных представлений о культуре и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы:  



индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться  

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы); 

материалы и инструменты для выполнения работ, предусмотренные программным 

содержанием: тонированная или белая бумага для рисования, гуашевые краски, акварельные, 

кисти, простые карандаши различной твёрдости, фломастеры, восковые, мелки, цветные 

карандаши, баночка для воды, карандашница, точилки, палитра, ветошь (для вытирания рук). 

«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. 
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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по  учебному предмету «Адаптивная физкультура» в предметной 

области «Физическая культура» разработана на основе:  

         Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

        Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026. 

         Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа - интернат №5». 

Учебного плана образовательной организации. 

Цели и задачи обучения и коррекции         
Целью занятий по адаптивной физкультуре является повышение двигательной активности 

обучающихся и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета  
формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

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

плавать, играть в спортивные игры;  

укрепление и сохранение здоровья обучающихся, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний; 

коррекция нарушений физического развития; 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения.  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

обогащение чувственного опыта; 

коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности; 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

        Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физкультуре. Данный курс направлен на коррекцию недостатков психического и 

физического развития детей. 

         Программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура» позволяет учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 



         Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.  

Общая характеристика организации учебного процесса 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья 

и коррекции нарушенных функций; 

выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

самостоятельное выполнение упражнений; 

занятия в тренирующем режиме; 

развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Технологии: 

индивидуально - дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, объяснение; 

практический метод (демонстрация упражнений) 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к предмету «Физическая культура»: подвижные 

спортивные игры, соревнования, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения:  

По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные). 

По месту организации (школьные, внеклассное мероприятие). 

Традиционные (урок,  предметные уроки). 

Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-игры, товарищеские встречи, 

соревнования, т.д.               

Основными видами деятельности по предмету являются: 
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, последовательности движений, развитие координационных 

способностей. 

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

Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 

Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: ходьба на лыжах, 

спортивные игры. 



Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, физическая подготовка. 

Умение ходить на лыжах, играть в подвижные игры и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Адаптивная физкультура» (предметной области «Физическая 

культура») и является обязательной частью учебного плана.  

         Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физкультура» (предметной области «Физическая культура») в 5 классе (Вариант 2)  

выделяется  3 часа в неделю -  102 часа в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
         Результаты освоения обучающимися с умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  

отсталостью,  с  тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант 2) АООП 

образования обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  

тяжелыми множественными нарушениями развития оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования.  

         Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

          При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности обучающегося. 

         Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

"выполняет действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" (вербальной 

или невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной 

физической помощью", "выполняет действие со значительной физической помощью", 

"действие не выполняет"; "узнает объект", "не всегда узнает объект", "не узнает объект". 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется система реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня.  деятельность осуществляется на 

уровне совместных действий с педагогом; 

деятельность осуществляется по подражанию: 

деятельность осуществляется по образцу; 

деятельность осуществляется по последовательной инструкции;  

деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету 

деятельности;  

самостоятельная деятельность;  

умение исправить допущенные ошибки. 



         В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ  

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд;  

представления о двигательных действиях;  

знание основных строевых команд;  

выполнение общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр;  

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях; 

выполнение комплекса упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища;  

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

         Предметная область "Физическая культура". Учебный предмет "Адаптивная 

физкультура". 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений: 

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (с использованием технических средств); 

освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей; 

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

умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью: 

умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения. 

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. 

         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), 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. 

Формирование базовых учебных действий, обучающихся с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью,  с  тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – 

БУД) реализуется в 6 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

         Основная цель реализации деятельности по формированию БУД состоит в 

формировании школьника с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  

тяжелыми множественными нарушениями развития, как субъекта учебной деятельности, 

которая обеспечивает одно из направлений его подготовки и самостоятельной жизни в 

обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

1.Подготовку обучающегося 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 педагогического работника; 

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. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как 

на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

На уроках «Адаптивная физкультура» формируются следующие БУД: 

Личностные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту –  ЛУД) 

 

проявление интереса к здоровому образу жизни, 

двигательной активности с целью получения 

результата; 

расширение способов положительного 

взаимодействия со сверстниками в разных адаптивных 

ситуациях. 

Регулятивные  базовые 

учебные действия 

(далее по тексту –  РУД) 

элементарным умениям самостоятельного выполнения 

упражнения; 

активно участвовать в специально организованной 



 деятельности (игровой, учебной). 

Познавательные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту –  ПУД) 

 

 

восприятие собственного тела, выполнение 

целенаправленных движений и действий доступным 

способом; 

умение координировать согласованность действий 

обеих рук, последовательных движений по речевой 

инструкции, или по показу взрослого самостоятельно 

или с помощью взрослого; 

умение выполнять разминочные упражнения, 

проявление самостоятельности при выполнении 

движений и действий в конкретной ситуации; 

проявление активности при совершенствовании 

физических качеств: ловкости, силы, быстроты; 

умение наблюдать за своим самочувствием при выполнении 

физических упражнений; 

проявление интереса к одному из видов спортивной 

деятельности (бег, прыжки, плавание, езда на 

велосипеде и др.); 

активное участие в подвижных играх (на уроках, на 

спартакиадах, на спортивных соревнованиях). 

Характеристика класса по уровню освоения программного материала по учебному 

предмету 

Уровни 

овладения 

предметными 

результатами 

Группы 

обучающихся по 

уровням 

овладения 

предметными 

результатами 

Характеристика выполнения заданий 

Достаточный 

уровень 

1 группа Обучающиеся правильно выполняют 

предъявляемые задания, наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении программного 

материала. 

2 группа Темп усвоения учебного материала замедленный. 

Обучающиеся успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности затруднены. С основными 

требованиями программы справляются. 

Минимальный 

уровень 

3 группа Обучающиеся отличаются пассивностью, 

инертностью психических процессов, 

нарушением внимания, что приводит к ошибкам 

при выполнении заданий. 

4 группа Обучение по специальной индивидуальной 

программе. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п/п 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Из них 

Теоретические 

сведения 

Практический 

материал 



1 Физическая подготовка 63 6 57 

2 
Коррекционные 

подвижные игры 

22 5 17 

3 Лыжная подготовка 11 6 5 

4 
Велосипедная 

подготовка 

4 2 2 

5 Туризм 2 2 0 

 Итого 102 21 81 

Содержание программы отражено в  разделах:  

Программа по адаптивной физкультуре включает 6 разделов: "Плавание", "Коррекционные 

подвижные игры", "Велосипедная подготовка", "Лыжная подготовка", "Физическая 

подготовка", "Туризм". 

Содержание раздела "Плавание" включает задачи на формирование умений двигаться в воде 

и навыка плавания. Раздел "Коррекционные подвижные игры" включает элементы 

спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами 

являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила 

игры. На занятиях по велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на 

трехколесном и двухколесном велосипеде. Раздел "Лыжная подготовка" предусматривает 

формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел 

"Физическая подготовка" включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Программный материал раздела "Туризм" предусматривает 

овладение различными туристическими навыками. 

Раздел "Плавание". 

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой. Выполнение 

выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. Скольжение по поверхности 

воды на животе, на спине. Выполнение движений ногами, лежа на животе, на спине. 

Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота головы с 

дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил поведения и 

безопасности в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, нельзя сталкивать 

друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в воде, нельзя 

заплывать за границы обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с бортика 

бассейна. 

Раздел "Коррекционные подвижные игры". 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание баскетбольного 

мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля 

баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного 

мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). 

Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача 

волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре 

без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с 

места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые 

ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой 

(руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча 

ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: 

нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры "Стоп, хоп, раз". Соблюдение правил игры "Болото". Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете "Полоса препятствий": бег по скамейке, 

прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение 

правил игры "Пятнашки". Соблюдение правил игры "Рыбаки и рыбки". Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете "Собери пирамидку": бег к пирамидке, 

надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 



"Бросай-ка". Соблюдение правил игры "Быстрые санки". Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете "Строим дом". 

Раздел "Велосипедная подготовка". 

Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: руль, колесо, педали, 

седло, рама, цепь. Соблюдение последовательности действий при посадке на трехколесный 

велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги на педаль, 

посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом 

без вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног (без фиксации ног). Торможение 

ручным (ножным) тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой и с поворотом. 

Посадка на двухколесный велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. 

Езда на двухколесном велосипеде по прямой (на расстояние 10 метров, 50 метров), с 

поворотом. Торможение ручным (ножным) тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. 

Объезд препятствий. Преодоление подъемов (спусков). Езда в группе. Соблюдение правил 

дорожного движения во время езды по дороге: начало движения по сигналу, остановка перед 

выездом на трассу, езда по правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание в 

чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание колеса). 

Раздел "Лыжная подготовка". 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка 

лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к 

лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление 

носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега. 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения 

на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным 

шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения 

"лежа на боку": приставление одной ноги к другой, переход в положение "сидя на боку" 

(опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на 

поверхность, подъем в положение "стоя" с опорой на правую руку. Выполнение поворотов, 

стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без 

палок: одно (несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного хода. 

Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом ("лесенкой", 

"полуелочкой", "елочкой"). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок 

("полуплугом", "плугом", падением). 

Раздел "Туризм". 

Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный мешок, 

туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблюдение последовательности 

действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка тушенки, обувь, одежда, набор 

походной посуды, средства личной гигиены). Соблюдение последовательности действий при 

раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из чехла, 

развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение последовательности действий при 

расположении в спальном мешке: расстегивание молнии, посадка в мешок, застегивание 

молнии до середины спального мешка, расположение в мешке лежа, застегивание молнии до 

капюшона. Соблюдение последовательности действий при складывании спального мешка: 

совмещение углов верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание тесьмы, 

вставление мешка в чехол, затягивание чехла. Узнавание (различение) составных частей 

палатки: днище, крыша, стены палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка места для 

установки палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки. Вставление 

плоских (круглых) колышков при закреплении палатки на земле. Установление стоек. 

Установление растяжек палатки. Соблюдение последовательности действий при разборке 

установленной палатки: вынимание колышков (с растяжки, из днища), складывание 

колышков в чехол, вытаскивание стоек, разборка и складывание стоек в чехол, складывание 

растяжек на палатку, сворачивание палатки, складывание палатки и всех комплектующих в 

сумку-чехол, закрывание сумки-чехла. Подготовка кострового места. Складывание костра. 



Разжигание костра. Поддержание огня в костре. Тушение костра. Соблюдение правил 

поведения в походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда уходить без разрешения 

взрослого, нельзя есть найденные в лесу грибы и ягоды без разрешения взрослого, нельзя 

бросать мусор в лесу, нельзя трогать лесных животных. 

Раздел "Физическая подготовка". 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и перестроения: 

основная стойка, стойка "ноги на ширине плеч" ("ноги на ширине ступни"). Построение в 

колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на 

вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. 

Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произвольный 

вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос). 

Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление первого 

пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам 

другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг 

пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях "стоя", 

"сидя", "лежа" (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, 

круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении "руки к плечам". 

Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в 

стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении "лежа на 

животе". Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). 

Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с 

поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. 

Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание 

(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения "лежа" в 

положение "сидя" (из положения "сидя" в положение "лежа"). Ходьба по доске, лежащей на 

полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями). 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение 

рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное 

поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной 

осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 

Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, 

глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке 



вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. 

Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге 

(по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о 

стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на 

дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 

урока 

№ п/п 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

  Физическая подготовка 39 

1 

 

1.1 

 

Принятие исходного положения для построения. 

Построение в колонну по одному.  

1 

 

2 1.2 Построение в одну шеренгу. Ходьба на носках, пятках. 1 

3 1.3 Принятие исходного положения для перестроения. 

Перестроение из шеренги в круг. Ходьба ровным 

шагом. 

1 

4 1.4 Перестроение из шеренги в круг. Ходьба высоко 

поднимая бедро, приставным шагом. 

1 

5 1.5 Ходьба в колонне по одному с изменением темпа и 

направления движения. 

1 

6 1.6 Ходьба в медленном темпе. Бег в колонне. 1 

7 1.7 Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко 

поднимая бедро, захлестывая голень. 

1 

8 1.8 Ходьба захлестывая голень, приставным шагом, 

широким шагом. 

1 

9 1.9 Ходьба в полуприседе, приседе. Бег на месте. 1 

10 1.10 Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на 

голове, в стороны). 

1 

11 1.11 Ходьба с различным удержанием рук.  Бег в медленном 

темпе. 

1 

12 1.12 Движения руками при ходьбе. Бег с изменением темпа и 

направления движения. 

1 

13 1.13 Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в 

ладони под поднятой прямой ногой. 

1 

14 1.14 Ходьба с изменением направления движения. 

Преодоление препятствий при ходьбе.  

1 

15 1.15 Ходьба в умеренном и быстром темпе. Бег в колонне. 1 

16 1.16 Ходьба по доске, лежащей на полу. 1 

17 1.17 Ходьба по гимнастической скамейке с предметами. 1 

18 1.18 Ходьба по гимнастической скамейке с преодолением  

препятствий. 

1 

19 1.19 Стойка у вертикальной плоскости в правильной осанке. 

Движение руками стоя у вертикальной плоскости. 

1 

20 1.20 Стойка у вертикальной плоскости в правильной осанке. 

Движение ногами стоя у вертикальной плоскости. 

1 

21 1.21 Ползание на четвереньках. Приседание. 1 



22 1.22 Поочередные движения стопами: поднимание, 

опускание, наклоны, круговые движения. 

1 

23 1.23 Одновременные движения стопами: поднимание, 

опускание, наклоны, круговые движения. 

1 

24 1.24 Лазание по гимнастической скамейке. 1 

25 1.25 Преодоление препятствий при ходьбе и беге. 

Перелезание через препятствия. 

1 

26 1.26 Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз в 

стороны. 

1 

27 1.27 Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). 1 

28 1.28 Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с 

движениями рук). 

1 

29 1.29 Прыжки на двух ногах на месте с продвижением вперед 

(назад, вправо, влево). 

1 

30 1.30 Общеразвивающие упражнения с маленьким мячом. 1 

31 1.31 Общеразвивающие упражнения с гимнастической 

палкой. 

1 

32 1.32 Ходьба с преодоление препятствий. Корригирующие 

упражнения. 

1 

33 1.33 Передача предметов в колонне и по кругу. Перенос 

груза. 

1 

34 1.34 Броски маленького мяча двумя руками вверх о пол. 1 

35 1.35 Броски маленького мяча двумя руками вверх о стенку. 1 

36 1.36 Ловля маленького мяча двумя руками. 1 

37 1.37 Передача и ловля мяча в парах. 1 

38 1.38 Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 1 

39 1.39 Прыжки в длину с места. 1 

  Коррекционные подвижные игры 14 

40 2.1 Подвижные игры с мячом. Дыхательные упражнения. 1 

41 2.2 Подвижные игры с бегом и прыжками. Дыхательные 

упражнения. 

1 

42 2.3 Подвижные игры с метанием. Дыхательные 

упражнения. 

1 

43 2.4 Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете «Полоса препятствий». 

1 

44 2.5 Подвижные игры «Бросай-ка», «Стоп, хоп, раз». 1 

45 2.6 Подвижные игры «Пятнашки», «Болото». 1 

46 2.7 Бадминтон. Узнавание и различение инвентаря для 

бадминтона. 

1 

47 2.8 Бадминтон. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. 1 

48 2.9 Бадминтон. Отбивание волана снизу (сверху). 1 

49 2.10 Бадминтон. Игра в паре. 1 

50 2.11 Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в 

пустые ворота с места. 

1 

51 2.12 Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара с 

разбега в пустые ворота. 

1 

52 2.13 Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка 

катящегося мяча ногой. 

1 

53 2.14 Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, 

отбивание мяча ногой (руками). 

1 



  Лыжная подготовка 11 

54 3.1 Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, 

палки, ботинки).  

1 

55 3.2 Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам. 

1 

56 3.3 Передвижение с палками для скандинавской ходьбы. 1 

57 3.4 Разминка. Передвижение с палками для скандинавской 

ходьбы. 

1 

58 3.5 Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение 

ступающего шага. 

1 

59 3.6 Выполнение ступающего шага с лыжными палками. 1 

60 3.7 Выполнение ступающего шага без лыжных палок. 1 

61 3.8 Выполнение скользящего шага с лыжными палками. 1 

62 3.9 Выполнение скользящего шага без лыжных палок. 1 

63 3.10 Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток 

лыж и носков лыж. 

1 

64 3.11 Выполнение поворотов, стоя на лыжах. 1 

  Коррекционные подвижные игры 8 

65 2.15 Коррекционные упражнения и игры. 1 

66 2.16 Подвижные игры с бегом и прыжками. 1 

67 2.17 Подвижные игры с метанием и ловлей. 1 

68 2.18 Эстафета «Полоса препятствий». 1 

69 2.19 Узнавание баскетбольного мяча. Передача 

баскетбольного мяча без отскока от пола. 

1 

70 2.20 Узнавание баскетбольного мяча. Передача 

баскетбольного мяча с отскоком от пола. 

1 

71 2.21 Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 1 

72 2.22 Ведение баскетбольного мяча по прямой.  1 

  Физическая подготовка 24 

73 1.40 Ходьба в медленном и быстром темпе. Бег в колонне. 1 

74 1.41 Общеразвивающие упражнения без предметов. 1 

75 1.42 Упражнения на координацию движений и равновесие. 1 

76 1.43 Общеразвивающие упражнения с большим мячом. 1 

77 1.44 Подлезание под препятствия на животе, на 

четвереньках. 

1 

78 1.45 Перелезание через препятствия. 1 

79 1.46 Передача предметов в шеренге. 1 

80 1.47 Передача предметов в коленне, по кругу. 1 

81 1.48 Броски и ловля мяча в ходьбе. 1 

82 1.49 Сбивание предметов большим мячом. 1 

83 1.50 Сбивание предметов малым мячом. 1 

84 1.51 Броски среднего мяча двумя руками. 1 

85 1.52 Броски среднего мяча одной рукой. 1 

86 1.53 Броски и ловля среднего мяча двумя руками. 1 

87 1.54 Броски и ловля среднего мяча одной рукой. 1 

88 1.55 Передача и ловля среднего мяча в парах. 1 

89 1.56 Броски маленького мяча двумя руками. 1 

90 1.57 Броски маленького мяча одной рукой. 1 



91 1.58 Броски и ловля маленького мяча двумя руками. 1 

92 1.59 Броски и ловля маленького мяча одной рукой. 1 

93 1.60 Передача и ловля маленького мяча в парах. 1 

94 1.61 Метание на дальность. 1 

95 1.62 Метание в цель. 1 

96 1.63 Метание набивного мяча. 1 

  Велосипедная подготовка 4 

97 4.1 Узнавание и различение составных частей велосипеда: 

руль, колесо, педали, седло. 

1 

98 4.2 Вращение педалей с фиксацией ног. 1 

99 4.3 Вращение педалей без фиксации ног. 1 

100 4.4 Управление трехколесным велосипедом без вращения 

педалей. 

1 

  Туризм 2 

101 5.1 Узнавание и различение предметов туристического 

инвентаря. 

1 

102 5.2 Соблюдение последовательности действий при 

складывании вещей в рюкзак. 

1 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Рабочей программы 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности  
Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как обычное для 

спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное адаптированное 

оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, 

специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь для подвижных и 

спортивных игр.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Адаптивная физкультура" 

включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в 

соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного 

диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие 

модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, 2-х- и 3-х- колесные велосипеды, 

рюкзаки, туристические коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, 

кольца. 

Интернет-ресурсы 
http://nsportal.ru/ 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курса части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Развитие речевого восприятия» разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026. 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа - интернат №5». 

Учебного плана образовательной организации. 

На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 
Цель: развитие у обучающихся возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации, развитие навыков использования вспомогательных средств и ассистивных 

технологий в коммуникативных целях. 

Задачи: 

учитывая специфику развития детей, основной задачей занятий «Развития речевого 

восприятия»  является формирование и развитие у детей двигательных способностей как 

основы воспитания речи, коррекции и устранения речевых нарушений.  

Развитие дыхания, моторных и сенсорных функций, чувства равновесия, правильной осанки, 

походки, грации движения. 

Развитие выразительности движений как средства самовыражения. 

Развитие фонематического восприятия и фонематических представлений. слухового внимания 

и памяти. 

Развитие коммуникативных способностей общения детей друг с другом, творческое 

использование музыкально-ритмических навыков в повседневной жизни. 

Воспитание и развитие двигательной и речевой активности, выработка новых стереотипов 

активности взамен патологических. 

Воспитание и коррекция звуковой культуры речи, певческих навыков, творческой активности, 

способности к общению, к познанию самого себя. 

Воспитание личности через систему отношений: сопереживание, соучастие, содействие, 

созидание. 

Воспитание музыкального вкуса, эстетических чувств, приобщение к миру музыки и 

пластики. 

Воспитание потребности посильно вносить элементы прекрасного в быт, в природу, в 

общественные отношения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

«Развитие речевого восприятия» – это система упражнений, в которых различные движения 

сочетаются с произнесением специального речевого материала. Это форма активной терапии, 

преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций и в конечном итоге адаптация ребенка к условиям внешней и 

внутренней среды. Укрепляется костно-мышечный аппарат, развивается дыхание, моторные, 

сенсорные функции, чувство равновесия, правильная осанка, походка, грация движений. Чем 

выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь.  



С другой стороны, формирование движений происходит при участии речи. Речь является 

одним из основных элементов в двигательно-пространственных упражнениях. Ритм речи, 

особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию координации, общей и 

тонкой произвольной моторики. С помощью стихотворной ритмической речи вырабатывается 

правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая память.  

Коррекционная направленность должна осуществляться на всех предметах, в том числе 

и предметах искусства: музыке, ритмике, изобразительном искусстве. 

 Курс направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям данной категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

разноуровневого  и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:  
методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, 

создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

приемы: 

певческие упражнения с речью (звуки, слоги, слова, сочетания) на выдох; 

упражнения без речи; 

специальные артикуляторные упражнения для губ, языка; 

упражнения на основе точности, скорости общих движений рук, ног, головы; 

упражнения для артикуляции, использовать элементы расслабляющего массажа; 

ортофонические упражнения, направленные на развитие координации дыхания, фонации, 

артикуляции.; 

пение песен с показом рукой направления мелодии, отстукивание ритма, темпа. 

Формы обучения: 
по охвату детей в процессе обучения (индивидуальные). 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки- конкурсы; уроки-игры и т.д. 

Направления коррекционной работы: 

развитие высших психических функций (речевых и неречевых процессов); 

развитие общей и мелкой моторики; 

коррекция эмоционально-поведенческих расстройств; 

активизация речевой деятельности 

Виды деятельности:  

слушание объяснений учителя; 

овладение организационными учебными умениями; 

выполнение простых поручений по словесному заданию, внятное выражение своих просьб и 

желаний; 

использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи; 

освоение на практике полученных знаний. 

Место учебного курса в учебном плане 



 Согласно учебному плану всего на изучение  учебного курса части, формируемой 

участниками образовательных отношений «Развитие речевого восприятия» выделяется в 6 

классе 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели)  

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 

расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с аутистическими 

проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе 

обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов. 

У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на решение 



задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные 

мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  
 Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 6 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

На уроках учебного курса «Развитие речевого восприятия» формируются следующие 

БУДы: 

Личностные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту – ЛУД) 

 

радоваться вместе с детьми; 

выполнение действие способом рука-в-руке; 

подражать действиям, выполняемыми педагогом; 

последовательно выполнять отдельные операции действия по 

образцу педагога; 

выполнять действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога; 

гордиться школьными успехами и  достижениями как 

собственными, так и своих товарищей  

радоваться вместе с детьми. 

Регулятивные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту – РУД) 

 

выполнять задание от начала до конца в течение заданного 

времени; 

ориентироваться в режиме дня, расписании уроков с 

помощью педагога; 

 выстраивать алгоритм предстоящей деятельности 

(словесный или наглядный план) с помощью педагога; 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять совместный 

поиск средств их осуществления. 

Коммуникативные 

базовые учебные действия 

открывать учебник; 

выполнять инструкции педагога: дай, встань, сядь, посмотри. 



(далее по тексту – КУД) выполнять стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном этапе обучения). 

Познавательные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту – ПУД) 

выполнять инструкции о переходе с одного задания к 

другому (технологическая карта), самостоятельно выходить 

из кабинета, передвигаться по школе, находить свой класс, 

находить столовую, медицинский кабинет, туалет. - 

выполнение действий с предметами (по подражанию, 

образцу, - выполнение простых заданий по наглядным 

алгоритмам (расписаниям) (по образцу) - выполнение 

задания без постоянного контроля со стороны учителя на 

групповом занятии. 

Личностные результаты освоения АООП включают: 

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 уважительного отношения к окружающим; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты  

Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных игр, музыкально-танцевальных выступлений; 

умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Целенаправленное коррекционное воздействие, с одной стороны, ведет к исправлению 

речевых дефектов, с другой – создает базу для освоения программ других предметов 

общеобразовательных циклов и дает возможность продолжить обучение после школы. В 

результате практического воплощения программы происходит: 

Исправление и смягчение дефектов речи детей; 

Улучшение двигательных способностей детей (появляется четкость и координация движений, 

способность ощущать ритмическую выразительность); 

Усиление впечатлительности, музыкального восприятия, что в свою очередь, активизирует 

умственную деятельность; 



Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную 

тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен. 

Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ). 

Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

дифференцировать парные согласные звуки. 

Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на 

напряжение и расслабление мышц тела. Сформированность модуляции голоса, плавности и 

интонационной выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, 

умения правильно брать дыхание во время пения. 

Содержание учебного курса «Развитие речевого восприятия» 

представлено следующими разделами: «Фонопедические упражнения для горла и дыхательная 

гимнастика» и «Музыкально-ритмические упражнения на развитие способности ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность координации движений». 

Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять и 

напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их 

движения становятся точными и ловкими. 

Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – 

основа хорошей дикции. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке 

звуков. Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения 

навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение 

выдоха.   

Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, 

слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на 

смену деятельности. 

Упражнения – чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью 

автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается 

четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух 

и слуховое внимание. 

Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и 

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и 

др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, 

прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры. 

Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), 

что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы 

способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на 

музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка 

звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание 

несложных узоров мозаики под проговаривание текста игры. 

Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую 

моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также остальные 

психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального произведения. 



Театральные этюды.  Очень часто у детей маловыразительная мимика, жестикуляция. 

Мимические и пантомимические этюды развивают  мимическую и артикуляционную 

моторику, пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию и 

воображение. Это укрепляет в детях чувство уверенности в себе, возможность точнее 

управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает 

их новыми эмоциональными переживаниями. 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

В том числе 

Уроков  Практи

-

ческих 

работ 

Контро

ль-ных 

работ 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

обучающихся 

1. «Фонопедические упражнения для 

горла и дыхательная гимнастика» 

6 3 0 0 0 

2. «Музыкально-ритмические 

упражнения на развитие 

способности ощущать в музыке, 

движениях ритмическую 

выразительность координации 

движений» 

62 31 0 0 0 

 Итого 68 34 0 0 0 

Тематическое планирование 

№ №                    Тема раздела, урока                                                                    Кол-во  

часов 

 1.  Фонопедические упражнения для горла и дыхательная гимнастика 

1 1.1 Дыхательная гимнастика.  Коррекция диафрагмального дыхания.  1 

2 1.2 Дыхательная гимнастика.  Коррекция диафрагмального дыхания. 1 

3 
1.3 Коррекция продолжительности силы и правильного распределения 

воздуха.  

1 

4 1.4 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла. 1 

5 1.5 Ритмические игры на развитие чувства ритма. 1 

6 1.6 Ритмические игры на развитие темпа. 1 

2. «Музыкально-ритмические упражнения на развитие способности ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность координации движений 

7 
2.1 Звуки осени. «О дождике и настроении» («Признаки осени»).   

Динамическое упражнение, дыхательное упражнение.  

1 

8 
2.2 Звуки осени. «О дождике и настроении» («Признаки осени»).   

Подвижная игра, познавательная деятельность. 

1 

9 2.3 Прогулка в осеннем лесу. Пальчиковая игра «Осенний букет». 1 

10 
2.4 «Ежик -портной» («Фрукты»). Динамические упражнения, 

логоритмические игры. 

1 

11 
2.5 «Ежик -портной» («Фрукты»). Пальчиковая гимнастика, познавательная 

деятельность. 

1 

12 
2.6 Сказка «Пых» («Овощи»). Динамические упражнения, логоритмические 

игры. 

1 

13 
2.7 Сказка «Пых» («Овощи»). Пальчиковая гимнастика, познавательная 

деятельность. 

1 

14 2.8 Путешествие в мир танца. Динамические упражнения, стихи, песни. 1 



15 2.9 Путешествие в мир танца. Творческая деятельность, стихи, песни. 1 

16 
2.10 Путешествие в мир танца. На балу у Золушки. Динамические 

упражнения, стихи, песни. 

1 

17 
2.11 Путешествие в мир танца. На балу у Золушки. Творческая деятельность, 

стихи, песни. 

1 

18 
2.12 Музыкальные ступеньки. Чистоговорки, творческая деятельность, 

подвижные игры. 

1 

19 
2.13 Музыкальные ступеньки. Динамические упражнения, фонопедическое 

упражнение. 

1 

20 
2.14 «Кто в домике живет?» («Игрушки»). Динамические упражнения, 

фонопедическое упражнение. 

1 

21 
2.15 «Кто в домике живет?» («Игрушки»). Чистоговорки, творческая 

деятельность, подвижные игры. 

1 

22 
2.16 «Верное средство» («Дикие животные»). Динамические упражнения , 

фонопедическое упражнение, чистоговорки. 

1 

23 
2.17 «Верное средство» («Дикие животные»). Творческая деятельность, 

подвижные игры. 

1 

24 
2.18 «Приключения детей и зверей в зимнем лесу» («Дикие животные»). 

Динамические упражнения, фонопедическое упражнение. 

1 

25 
2.19 «Приключения детей и зверей в зимнем лесу» («Дикие животные»). 

Чистоговорки, творческая деятельность, подвижные игры. 

1 

26 
2.20 «Котенок по имени Гав» («Домашние животные»). Динамические 

упражнения, фонопедическое упражнение.  

1 

27 
2.21 «Котенок по имени Гав» («Домашние животные»). Чистоговорки, 

творческая деятельность, подвижные игры. 

1 

28 
2.22 «Веселая карусель» («Домашние птицы»). Динамические упражнения , 

фонопедическое упражнение. 

1 

29 

2.23 
«Веселая карусель» («Домашние птицы»). Чистоговорки, творческая 

деятельность, подвижные игры 

1 

30 
2.24 «Носик, привет, привет!» («Части тела»). Динамические упражнения , 

фонопедическое упражнение. 

1 

31 
2.25 «Носик, привет, привет!» («Части тела»). Чистоговорки, творческая 

деятельность, подвижные игры. 

1 

32 2.26 Путешествие в мир танца. Динамические упражнения, стихи, песни 1 

33 2.27 Путешествие в мир танца. Творческая деятельность, стихи, песни 1 

34 2.28 Собираемся на бал. Общеразвивающий комплекс упражнений. 1 

35 
2.29 Собираемся на бал. Пальчиковая гимнастика, мультимедийная 

презентация. 

1 

36 
2.30 «Приключения маленькой Бабы Яги» («Новый год»). Динамическое 

упражнение, пальчиковая гимнастика. 

1 

37 
2.31 «Приключения маленькой Бабы Яги» («Новый год»). Творческая 

деятельность, танцы и стихи 

1 

38 
2.32 «Мороз трещит и колется» («Зимние забавы»). Динамическое 

упражнение, пальчиковая гимнастика. 

1 

39 
2.33 «Мороз трещит и колется» («Зимние забавы»). Творческая 

деятельность, танцы и стихи. 

1 

40 
2.34 «Родной дом» («Семья»). Динамическое упражнение, пальчиковая 

гимнастика. 

1 

41 2.35 «Родной дом» («Семья»). Творческая деятельность, стихи. 1 



 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 Список методических и учебных пособий: 

1. Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026. 

42 
2.36 «Путешествие по старому дому» («Мебель»). Динамическое 

упражнение, пальчиковая гимнастика. 

1 

43 
2.37 «Путешествие по старому дому» («Мебель»). Творческая деятельность, 

стихи. 

1 

44 2.38 «Мойдодыр». Динамическое упражнение, пальчиковая гимнастика. 1 

45 2.39 «Мойдодыр». Творческая деятельность, стихи. 1 

46 
2.40 «Солдатушки, браво ребятушки…» Динамическое упражнение, 

пальчиковая гимнастика.  

1 

47 
2.41 «Солдатушки, браво ребятушки…» Творческая деятельность, стихи. 

Отработка маршевого шага. 

1 

48 
2.42 «Волшебный клубочек» («Наш город»). Динамические упражнения, 

фонопедическое упражнение. 

1 

49 
2.43 «Волшебный клубочек» («Наш город»). Дыхательное упражнение, 

творческая деятельность, подвижные игры. 

1 

50 
2.44 «Мы за солнышком идем» («Признаки весны»). Дыхательное 

упражнение, творческая деятельность, подвижные игры. 

1 

51 
2.45 «Мы за солнышком идем» («Признаки весны»). Динамические 

упражнения, фонопедическое упражнение. 

1 

52 2.46 «Милая мама моя!» Комплекс упражнений, логопедическая гимнастика.  1 

53 
2.47 «Милая мама моя!» Пальчиковая гимнастика, мини-лекция, 

познавательная деятельность. 

1 

54 
2.48 «Птичий базар» («Перелетные птицы»). Ритмическая игра, дыхательное 

упражнение. 

1 

55 
2.49 «Птичий базар» («Перелетные птицы»). Творческая деятельность, 

инсценировка. 

1 

56 
2.50 Сказка «Честное гусеничное» («Насекомые»). Ритмическая игра, 

дыхательное упражнение. 

11 

57 
2.51 Сказка «Честное гусеничное» («Насекомые»). Творческая деятельность, 

инсценировка. 

1 

58 
2.52 Путешествие в музыкальный зоопарк. Динамическое упражнение, 

логопедическое и мимическое упражнения. 

1 

59 
2.53 Путешествие в музыкальный зоопарк. Творческая деятельность, стихи и 

песни. 

1 

60 2.54 Солнышко и тучка. Творческая деятельность. 1 

61 2.55 Солнышко и тучка. Стихи, песни, танцы 1 

62 2.56 Импровизация сказок. 1 

63 2.57 Импровизация сказок. 1 

64 2.58 Импровизация стихов. 1 

65 2.59 Импровизация стихов. 1 

66 2.60 «Здравствуй, лето» («Летние Звуки»).  1 

67 2.61 «Здравствуй, лето» («Летние Звуки»). Стихи, песни, танцы. 1 

68 2.62 Итоговое занятие «Ура, у нас каникулы!» 1 



2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-

интернат № 5». 
 Интернет-ресурсы: 

http //nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер);презентации по 

изучаемым темам курса. 

Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

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. 

 Дидактический материал: 

сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

книги с иллюстрациями  сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». В. Сутееева «Кто сказал 

мяу?» и др.); 

настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»). 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному курсу части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Графика и письмо» предметной области «Язык и речевая 

практика» разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цель: формирование навыка письма через различные методы и приёмы. 

Задачи: 

обучить воспроизведению элементов букв, соблюдению одинакового наклона, 

правильной расстановке графических символов на строке; 

способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, точных движений пальцев;     

развивать глазомер; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

развивать речевые и неречевые функции, участвующие в процессе письма: 

пространственные представления, зрительный анализ и синтез, слуховую дифференциацию 

звуков, правильное их произношение и т.д.; 

развитие положительных качеств и свойств личности; 

формировать самооценку и самоконтроль за собственными действиями 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Чистописание - это искусство писать четким, красивым почерком. Работа по чистописанию 

начинается с первых дней поступления ребёнка в школу и продолжают формировать 

каллиграфические навыки в последующих классах. 

        Систематическое использование методов и приёмов обучению чистописанию 

способствует совершенствованию и формированию общеучебных навыков младших 

школьников, которые необходимы им на протяжении всей учебной деятельности и изучения 

других школьных дисциплин. 

Формирование письма имеет большое общественное и педагогическое значение. 

Каллиграфически правильное письмо учащегося способствует воспитанию аккуратности в 

выполнении любого задания. Работа по чистописанию направлена на формирование 

двигательного навыка, поэтому опора на закономерности формирования данных навыков 

письма очень важна во время занятий, чтобы процесс письма был удобен для пишущего, и 

способствовал овладению наиболее прочными и скоростными движениями всех звеньев 

руки. Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, сложный 

психофизиологический, многоуровневый процесс: зрительный и звуковой анализ, 

артикуляцию, формирование и сохранение зрительно-двигательного образа, каждого 

графического элемента, а также сложнейшие механизмы координации и регуляции 

движений.  В процессе письма происходит перевод слышимого, произносимого слова, в 

слово видимое. Устная речь обозначается на письме определёнными графическими знаками. 



Поэтому успешное овладение графическими навыками напрямую зависит от прочного 

овладения навыками чтения и грамотного письма. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

разноуровневого  и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:  

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения: 

по охвату детей в процессе обучения (индивидуальные); 

нетрадиционные формы обучения.      

Виды деятельности:  

узнавание (различение) образов графем (букв); 

графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание 

букв (слов); 

слушание объяснений учителя; 

овладение организационными учебными умениями; 

выполнение простых поручений по словесному заданию, внятное выражение своих просьб и 

желаний; 

выполнение специальных упражнений по подготовке к обучению письму; 

наблюдение за демонстрациями учителя; 

работа с раздаточным материалом; 

участие в беседе; 

освоение на практике полученных знаний. 

Основные направления коррекционной работы: 
накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыки 

самообслуживания, жизненно- значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде; 

социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого; 

овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях; 

активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, близких 

к жизненному опыту ребенка; 

создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников; 

формирование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые    

реализуются через совместную предметно - игровую деятельность со взрослым в знакомых 

ситуациях взаимодействия. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 



Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 



недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

 Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

  В структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Предметные результаты освоения учебного курса:  

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

опыта обучающегося. 

2)Узнавание и различение образов графем (букв). 

3)Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 



  Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 

направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной 

основной общеобразовательной программой общего образования для обучающихся с ТМНР 

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.: 

Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой 

ситуации взаимодействия: 

выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 

вербальными средствами;  

поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных потребностей 

и желаний в разных ситуациях взаимодействия;  

выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

 Планируемые результаты изучения учебного курса 

формирование гигиенических навыков письма; 

формирование умения писать графически правильно и четко; 

формирование скорописи; 

формирование начертания элементов букв; 

узнавание и различение образов графем (букв); 

копирование с образца отдельных букв, слогов, слов; 

начальные навыки письма; 

правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего 

периода выполнения отдельного графического задания. 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного курса части, формируемой 

участниками образовательных отношений «Графика и письмо» в 5 классе (вариант 2) 

выделяется 2 часа в неделю -68 часов в год. 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Содержание учебного курса «Графика и письмо» 

 

№ 

п/п 

урок

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

Самостояте

льные 

Практи

ческие  



а 

1. Графика 22 22 0 0 

2. Чистописание 36 36 0 0 

 Итого 68 68 0 0 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

 

№ п/п 

темы 

 

Название раздела и темы 

 

Количес

тво 

часов 

1.Графика 

1. 1.1 Диагностика определения уровня развития ручной умелости (мелкой 

моторики) 

1 

2. 1.2 Гигиена письма, правильная посадка, умение правильно держать ручку, 

карандаш. 
1 

3. 1.3 Статические и динамические упражнения для кистей и пальцев рук. 1 

4.  1.4 Рисование бордюров.  

5. 1.5 Рисование и раскрашивание бордюров. 1 

6. 1.6 Штриховка (карандаш, ручка). 1 

7. 1.7 Знакомство с основным алгоритмом штриховки. Штриховка "Улитки", 

"Солнце" 

1 

8. 1.8 Штриховка наклонными линиями "Домик", "Ель" 1 

9. 1.9 Штриховка вертикальными линиями "Клоун", "Слон" 1 

10. 1.10 Штриховка слева-направо "Пирамидки","Снеговик" 1 

11. 1.11 Обводка контура предметов и их штриховка 1 

12. 1.12 Обводка по  внутреннему и внешнему трафарету. 1 

13. 1.13 По грибы по ягоды (обведение рисунков по контуру) 1 

14. 1.14 Юный строитель (вертикальная штриховка) 1 

15. 1.15 С Аладдином за волшебной лампой (лабиринт, безотрывное рисование 

спирали по контуру, уменьшающиеся и увеличивающиеся фигуры) 

1 

16. 1.16. Сказочный город (все виды штриховок и обводок)  

17. 1.17. Делай как я (повторение заданных фигур, узора) 1 

18. 1.18. Дорисовывание симметричных геометрических фигур. 1 

19. 1.19. Дорисовывание симметричных рисунков. 1 

20. 1.20. Дорисовывание симметричных рисунков. 1 

21. 1.21. Раскрашивание сюжетной картинки по образцу. 1 

22. 1.22. Раскрашивание сюжетной картинки по представлению. 1 



23. 1.23. Дорисовывание предметной картинки по данному образцу. 1 

24. 1.24. Узоры на стекле (знакомство с элементами: наклонные линии с 

закруглениями внизу и вверху) 

1 

25. 1.25. В гостях у Винни-Пуха и Пятачка (знакомство с элементом - наклонная 

палочка с петелькой) 

1 

26. 1.26. Зимние забавы (знакомство с элементами: овал и полуовал) 1 

27. 1.27. Умелые ручки (лепка элементов букв) 1 

28. 1.28. Умелые ручки (складывание букв) 1 

29. 1.29. Точка, точка, запятая (работа по клеточкам) 1 

30. 1.30. Точка, точка, запятая (рисование по пунктирам) 1 

31. 1.31. Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв)  1 

32. 1.32. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  1 

33. 1.33. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  1 

34. 1.34. Письмо овалов и полуовалов. 1 

35. 1.35. Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 

36. 1.36. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

1 

37. 1.37. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 

Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

1 

38. 1.38. Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий. 

1 

39. 1.39. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо 

коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо.  

1 

40. 1.40. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо 

коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. 

1 

41. 1.41. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 

Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху 

и внизу. 

1 

42. 1.42. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 

Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху 

и внизу. 

1 

43. 1.43. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, 

их чередование. Письмо овалов. 

1 

44. 1.44. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, 

их чередование. Письмо овалов. 

1 

45. 1.45. Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв)  1 

46. 1.46. Выполнение узоров в круге с использованием элементов букв. 1 

47. 1.47. Выполнение узоров в полоске с использованием элементов букв. 1 

48. 1.48. Письмо буквы О, о. 1 



Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 Список методических и учебных пособий: 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе. 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

2. Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 7 классе вспомогательной школы. 

М.: Просвещение,1988. 

3. Гнездилов М.Ф. Обучение русскому языку в начальных классах вспомогательной школы. 

М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. 

   Интернет-ресурсы: 

//nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

49. 1.49. Письмо строчной буквы а. 1 

50 1.50 Письмо заглавной буквы А. 1 

51 1.51 Письмо слогов. 1 

52. 1.52. Письмо строчной буквы И и. 1 

53. 1.53. Письмо строчных гласных о, а, и. 1 

54. 1.54. Письмо строчной буквы у. 1 

55. 1.55. Умение писать строчную букву у. 1 

56. 1.56. Письмо заглавной буквы У. 1 

57. 1.57. Дифференциация прописных и печатных гласных а,о,у,и. 1 

58. 1.58. Письмо строчной буквы С с. 1 

59 1.59 Письмо строчной буквы Х х. 1 

60. 1.60. Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв) 1 

61. 1.61. Конструирование изученных гласных букв их соотнесение с 

письменным вариантом начертание. 

1 

62. 1.62. Конструирование изученных гласных букв их обозначение звуком. 1 

63. 1.63. Конструирование изученных согласных букв их соотнесение с 

письменным вариантом начертание. 

1 

64. 1.64. Конструирование изученных согласных букв их соотнесение с 

письменным вариантом начертание. 

1 

65. 1.65. Конструирование изученных согласных букв их обозначение звуком. 1 

66. 1.66. Конструирование изученных согласных букв их обозначение звуком. 1 

67. 1.67. Рисуем по пунктирам ( письмо изученных букв и их элементов) 1 

68. 1.68. Повторение изученного за год. 1  



 Дидактический материал: 

набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие 

крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски).   

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; 

книги с иллюстрациями  сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». В. Сутееева «Кто сказал 

мяу?» и др.); 

настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 
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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по учебному курсу части, формируемой участниками 

образовательных отношений «В мире чисел» предметной области «Математика» разработана 

на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

 Цель обучения математике - формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

 Задачи: 

образовательные: 

 1) Элементарные математические представления количественные (дочисловые), 

пространственные: 

умение различать и сравнивать предметы по количеству.  

Умение ориентироваться в пространстве, на плоскости.  

Умение различать, сравнивать. 

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

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность:  

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  

Коррекционно-развивающие: 

коррекция и развитие познавательной деятельности. 

Развитие объёма зрительного внимания; 

Развитие пространственной ориентации; 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

Воспитательные: 

воспитывать работоспособность, терпение, целенаправленность, настойчивость, 

самостоятельность, трудолюбие.                                                                               

Ценностные ориентиры содержания учебного курса. 

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

попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, 

накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

 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 
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организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является основным методом 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. 

 Курс направлен на социализацию обучающегося, на коррекцию и развитие 

математических способностей, на формирование эмоционального отношения к учебной и 

игровой деятельности. Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

удаленности. Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества. Обучающийся с большим трудом 

овладевает элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых она непроизвольно 

будет осваивать доступные для неё элементы математики, является важным приемом в 

обучении. Ребенок учится использовать математические представления для решения 

жизненных задач. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Основные направления работы:                                                                                          

развитие абстрактных математических понятий;   

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно-образного мышления; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыки 

самообслуживания, жизненно - значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде; 

социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого; 

овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях; 

активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, близких 

к жизненному опыту ребенка; 

создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников; 

формирование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые    

реализуются через совместную предметно- игровую деятельность со взрослым в знакомых 

ситуациях взаимодействия. 

Технологии: 

разноуровневого  и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:  

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 
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методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения: 

по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

традиционные (урок, экскурсия). 

Виды деятельности: 

действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части множеств, 

разделение множества на равные части; 

устное решение примеров и задач; 

практические упражнения в рисовании геометрических фигур; 

работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя; 

развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что содействует 

развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю. 

 Основные направления коррекционной работы: 

в процессе обучения опора на практические действия с реальными предметами или их 

заместителями, на возможность производить с ними действия, на использование рисунков, 

иллюстраций и других опорных материалов. 

Привлечение к адекватным эмоциональным реакциям. 

Отработка форм адекватного учебного поведения, навыков коммуникации и взаимодействия 

с учителем и со сверстниками. 

Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе обучения. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Активизация сенсорно-пенцептивной, мнестической и мыслительной деятельности. 

Формирование и развитие пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Создание на уроках дополнительного отдыха при колебаниях работоспособности. 

Закрепление учебного материала, используя большое количество тренировочных 

упражнений. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Дальнейшее развитие связной речи. 

Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль. 

Выбор индивидуального темпа обучения. 

Развитие мелкой моторики (развитие изолированных движений пальцев рук, развитие 

навыков самообслуживания, различные пальчиковые игры, шнуровка, различные застежки, 

перебирание мелких предметов, упражнения с использованием биоэнергопластики и др.). 

Развитие артикуляционной моторики (развитие, уточнение, формирование устойчивых 

движений органов артикуляционного аппарата). 

Развитие речевых навыков (создание речевой среды окружения ребенка, вызывание у 

ребенка речевых реакций, звукоподражаний, побуждать к произнесению простых слов, 

словосочетаний, простых предложений). 

Развитие всех компонентов речи: 

 развитие понимания речи, 

развитие звукопроизношения, 

обогащение и уточнение словарного запаса ребенка, 

формирование грамматического строя речи. 
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Развитие дыхания (правильной воздушной струи с использованием различных игровых 

упражнений). 

Место учебного курса в учебном плане 

 Учебный курс части, формируемой участниками образовательных отношений «В 

мире цифр» входит в образовательную область «Математика» и является обязательной 

частью учебного плана. 

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного курса «В мире чисел» в 5 

классе (вариант 2) выделяется 1 час в неделю – 34 часа в год. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся  характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 
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умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

 Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на 

развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программой общего образования для обучающихся с ТМНР (вариант 

2) и включает следующие задачи:  

1.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.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени,  

от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

 Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР каждого 

ребёнка с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся.  

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
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3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Предметные результаты освоения: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления. 

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

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 В соответствии с требованиями к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ТМНР (вариант 2.) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к предметным результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного курса "В мире чисел". 

1) Элементарные количественные (дочисловые), пространственные представления: 

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества; 

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

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность: 

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

умение представлять множество двумя другими множествами; 

умение обозначать арифметические действия знаками; 

умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц; 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: 

умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами; 

умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона. 

Программа построена на основе следующих разделов: "Количественные 

представления", "Пространственные представления". 

Раздел "Количественные представления". 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов 

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

множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, 
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уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными 

числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 - 3 (1 - 5, 1 - 11, 0 - 11). 

Определение места числа (от 0 до 11) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, ..., 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 

предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на 

одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического 

примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 

(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с 

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине: различение однородных (разнородных по одному 

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

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

предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию 

(по возрастанию). Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение 

предметов по длине. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. 

Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по 

высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, 

частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. 

Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов 

по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

Пространственные представления: ориентация в пространственном расположении 

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

(спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение 

месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), 

сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху 

(верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) 

край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) 

угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из 

предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения 

порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, 

между. Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Содержание программы  учебного курса 

№ 

пп 

Раздел Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Уро-

ков  

Практи-

ческих 

работ 

Контроль-

ных работ 

Примерно

е 

количеств

о часов на 

самостоят

ельные 

работы 

обучающ

ихся 

1 Количественные 25 25 0 0 0 
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представления. 

2 Пространственные 

представления. 

9 9 0 0 0 

 Итого  34 34 0 0 0 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

№ п/п 

темы 

Тема Количество 

часов 

1. Математика – это интересно  

1 1.1.  Математика – это интересно. 1 

2 1.2 Математический алфавит. 1 

3 1.3 Числа вокруг нас. Экскурсия. 1 

4 1.4  Числа в литературе (стихи, загадки). 1 

5 1.5 Складывание разрезных цифр. 1 

6 1.6 Обведение цифр по трафаретам. 1 

7 1.7 Обведение цифр по точкам. 1 

8 1.8 Размазывание пластилином изученных цифр. 1 

9 1.9 Дидактическая игра :"Прятки с цифрами". 1 

10 1.10 Игра «У кого какая цифра» 1 

11 1.11 Денежные знаки.  1 

12 1.12 Игра в магазин. 1 

13 1.13 Денежные знаки. Игра в магазин. 1 

14 1.14 Страна сравнений. 1 

15 1.15 Дидактическая игра "Сравни". 1 

16 1.16 Знаки плюс и минус. 1 

17 1.17 Математическое домино. Игра-путешествие «Посчитай-ка!» 1 

18 1.18 Игра-соревнование «Веселый счёт». 1 

19 1.19 Математические забавы. (Математический физкультурно-

оздоровительный праздник 

1 

20 1.20 Математические игры. 1 

21 1.21 Арифметические игры. 1 

22 1.22 Математическая карусель. Математическое путешествие. 1 

23 1.23 Раскраски- примеры. 1 

24 1.24 Раскраски- примеры. 1 

25 1.25 Вверх- вниз. Вправо-влево. 1 

26 1.26 Между, посередине. Внутри, снаружи. 1 

27 1.27 Раньше, позже. Больше, меньше, столько же. 1 

28 1.28 Лабиринты. Путешествие точки. 1 

29 1.29 Волшебная линейка. Дом измерений. 1 

30 1.30 Путешествие с волшебной линейкой. 1 

31 1.31 Ломаная линия. Длина ломаной.  1 

32 1.32 Игра "Запутанные маршруты". 1 

33 1.33 Отрезок «от руки» и по линейке. 1 

34 1.34 Игра путешествие "В мире весёлых цифр". 1 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

Список методических и учебных пособий: 

1. Волина В. Праздник числа. Занимательная математика для детей. Издательство: 

Знание,1994. 

2. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

3. Турин Ю.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. 
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4. Улицкий А. Т. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. 

Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

Оборудование, приборы:  
оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер); 

презентации по изучаемым темам курса. 

Дидактический материал: 
кубики (игральные) с точками или цифрами; 

комплекты карточек с числами: 

0,1,2,3,4, ...,9(10); 

«математический веер» с цифрами и знаками; 

настольно-печатные игры; 

часовой циферблат с подвижными стрелками. 

предметные и сюжетные картинки; 

настольно-печатные игры. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Я познаю себя» предметной области «Окружающий мир» 

разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 

2014 г. 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026. 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа - интернат №5». 

Учебного плана образовательной организации. 

На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

Цель:  

формирование представления о себе самом и ближайшем окружении; 

осознание общности и различий с другими людьми; 

 развитие способности выражать свои потребности социально-приемлемыми способами 

вербально или используя средства альтернативной коммуникации. 

Задачи: 

образовательные: 

формирование у детей элементарных представлений о человеческом организме. 

Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи. 

Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма. 

Коррекционно-развивающие: 

развитие познавательной деятельности учащихся. 

Корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие, 

Аналитико-синтетическую деятельность учащихся, мышление на основе обучения 

способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, обогащать 

словарный запас учащихся и активизировать его. 

Воспитательные: 

воспитание любви к себе, своему телу. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 
Значительное место в общей системе коррекционно-воспитательной работы с детьми 

занимает обучение их навыкам самообслуживания. Занятия самообслуживания являются 

средством активного познания окружающей действительности. Практическая дея-

тельность, будучи весьма конкретной и простой по содержанию, является наиболее 

понятной и доступной воспитанникам. Разнообразие видов труда становится источником 

приобретения новых знаний и представлений. Программа «Я познаю себя» для детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталость является средством формирования умений и 

навыков по самостоятельному обслуживанию своих потребностей. В процессе занятий по 



данному предмету у них вырабатываются практические умения и навыки, необходимые 

для их повседневной жизни.  

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. В процессе занятий в рамках предмета ученики приобретают и 

совершенствуют представления о себе, собственном теле, происходит обогащение 

сенсорного опыта ребенка.   Ребенок учится соотносить себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале, начинает относить себя к 

определенному полу. Формируются представления о возрастных изменениях человека, 

адекватное отношение к своим возрастным изменениям. Ребенок учится определять «моё» 

и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. Так же совершенствуется 

умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби и др.  

Общая характеристика организации учебного процесса 

Основные направления коррекционной работы: 

в процессе обучения опора на практические действия с реальными предметами или их 

заместителями, на возможность производить с ними действия, на использование 

рисунков, иллюстраций и других опорных материалов. 

Соблюдение единых требований в процессе обучения. 

Привлечение к адекватным эмоциональным реакциям. 

Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе обучения. 

Коррекция и развитие когнитивной сферы. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Коррекция и развитие психомоторной сферы. 

Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

Активизация сенсорно-пенцептивной, мнестической и мыслительной деятельности. 

Учет индивидуального темпа освоения учебных дисциплин, дозирование учебной 

нагрузки. 

Создание на уроках дополнительного отдыха при колебаниях работоспособности. 

Развитие познавательной активности и игровых интересов. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Развитие различных видов устной речи (монологической и диалогической). 

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

Формирование полноценной звуковой стороны речи. 

Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль. 

Преодоление речевого негативизма путем налаживания эмоционального контакта с 

ребенком. 

Развитие мелкой моторики (развитие изолированных движений пальцев рук, развитие 

навыков самообслуживания, различные пальчиковые игры, шнуровка, различные 

застежки, перебирание мелких предметов, упражнения с использованием 

биоэнергопластики и др.); 

Развитие всех компонентов речи: 

развитие понимания речи; 

развитие звукопроизношения; 

обогащение и уточнение словарного запаса ребенка; 

формирование грамматического строя речи. 

Развитие дыхания (правильной воздушной струи с использованием различных игровых 

упражнений). 

Технологии: 

разноуровневого  и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 



игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:   

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения:  

по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-

конкурсы; уроки-игры и т.д.              

Виды деятельности: 

слушание объяснений учителя; 

выполнение заданий по разграничению понятий; 

наблюдение за демонстрациями учителя; 

просмотр учебных фильмов; 

объяснение наблюдаемых явлений; 

работа с раздаточным материалом. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный курс из части, формируемой участниками образовательных отношений «Я 

познаю себя» входит в образовательную область «Окружающий мир» учебного плана. 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного курса «Я познаю мир» в 5 классе 

(вариант 2) выделяется 1 час в неделю - 34 часа в год. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

1. Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для 

их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам 



коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, 

письма, чтения. Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных 

действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает 

предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 

развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

2.  Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У обучающихся названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки взрослого 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти обучающиеся не откликаются на 

просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для обучающегося обстановки, 

наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоционально-волевого развития обучающихся с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов. 

3. У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений 

и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с 

обучающимися, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, 

преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть 

обучающихся данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, 

ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У 

некоторых - речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто 

носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 

выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

 В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого учащегося класса оценивается с учётом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой 

описание возможных результатов образования для всех категорий обучающихся класса 

(БУД).  

             В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 



современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с ТМНР (вариант 2.) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к предметным результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Планируемые результаты освоения учебного курса 

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. 

Для оценки сформированности каждого действия используется система реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня. Деятельность осуществляется на 

уровне совместных действий с педагогом. 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной 

деятельности, мог проявить свои личностные качества: 

проявлять познавательный интерес; 

проявлять и выражать свои эмоции; 

обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

 участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке 

и на перемене; 

проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 

взрослым. 

Предметные результаты освоения учебного курса:  

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.  

Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

Представление о собственном теле.  

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

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

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  



Умение следить за своим внешним видом.  

 

На уроках формируются следующие БУД: 

Личностные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту – ЛУД) 

 

Радоваться вместе с детьми; выполнение действие способом 

рука-в-руке; подражать действиям, выполняемыми 

педагогом; последовательно выполнять отдельные операции 

действия по образцу педагога; выполнять действия с опорой 

на картинный план с помощью педагога 

Регулятивные  базовые 

учебные действия 

(далее по тексту – РУД) 

выполнять задание от начала до конца в течение заданного 

времени; ориентируется в режиме дня, расписании уроков с 

помощью педагога; выстраивать алгоритм предстоящей 

деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога 

Познавательные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту – ПУД) 

 

выполнять инструкции о переходе с одного задания к 

другому (технологическая карта), самостоятельно выходить 

из кабинета, передвигаться по школе, находить свой класс, 

находить столовую, медицинский кабинет, туалет. 

выполнение действий с предметами (по подражанию, 

образцу; выполнение простых заданий по наглядным 

алгоритмам (расписаниям) (по образцу); 

выполнение задания без постоянного контроля со стороны 

учителя на групповом занятии 

Коммуникативные 

базовые учебные действия 

(далее по тексту –  КУД) 

открывать учебник. - выполнять инструкции педагога: дай, 

встань, сядь, посмотри; выполнять стереотипную 

инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

Содержание программы учебного курса 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

 

 

Наименование раздела и тем 

Ча

сы  

 1 Представления о себе 22 

1 1.1 Идентификация себя как мальчика (девочки)   1 

2 1.2 Узнавание себя и своих одноклассников на фотографии. 1 

3 1.3 Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), 

туловище (спина, живот). 

1 

4 1.4 Узнавание (различение) частей тела руки (локоть, ладонь, пальцы) 1 

5 1.5 Узнавание (различение) частей тела ноги (колено, ступня, пальцы, 

пятка). 

1 

6 1.6 Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, 1 

№ п/п 

урока 

Наименование   

разделов 

и тем 

Коли-

честв

о 

часов 

Из них 

Уроки 

 

 

Конт

роль 

ные  

работ

ы 

Само

стоят

ельны

е 

работ

ы 

Практическ

ие работы 

Экскурс

ии 

1 Представления о себе 22 22     

2 Гигиена тела 13 12     

Всего 34 34     



рот (губы, язык, зубы). 

7 1.7 Самостоятельно или с помощью учителя с использованием зеркала 

узнавание частей лица  (глаза, нос, рот, брови, лоб) 

1 

8 1.8 Знание назначения частей лица. 1 

9 1.9 Органы обоняния. 1 

10 1.10 Органы зрения. 1 

11 1.11 Орган слуха. 1 

12 1.12 Правая и левая (рука, нога, глаз, ухо и т.д.) 1 

13 1.13 Дидактическая игра «Пальчики»  1 

14 1.14 «Солнце, воздух и вода – нам полезны всегда» 1 

15 1.15 Знание строения человека. Скелет и осанка. Прощупывание костей 

головы, рук, ног. 

1 

16 1.16 Знание строения человека. Скелет и осанка. Проверка осанки, 

измерение роста, веса. 

1 

17 1.17 Знание строения человека. Скелет и осанка. опыт: как поднимать и 

переносить тяжести. 

1 

18 1.18 Скелет и осанка. Приёмы оказания первой помощи при травмах 

костей. 

1 

19 1.19 Строение человека. Мышцы. 1 

20 1.20 Строение человека. Мышцы и их укрепление. 1 

21 1.21 Органы пишеварения. 1 

22 1.22 Органы пишеварения. Здоровая и полезная пища. 1 

 2 Гигиена 12 

23 2.1 «Здоровье» 1 

24 2.2 «Чистота – залог здоровья» 1 

25 2.3 «Вредные микробы» 1 

26 2.4 «Гигиена школьника» 1 

27 2.5 «Уход за зубами» 1 

28 2.6  «Уход за волосами» 1 

29 2.7 «Зеркало и расческа» 1 

30 2.8 «Мы моем свои расчёски» 1 

31 2.9 «Найди домик своей расчёски, платочка» 1 

32 2.10 «Парикмахерская» 1 

33 2.11 «Умоем Петрушку» «Поможем Зайке вытирать лапы полотенцем» 1 

34 2.12 "В гостях у Мойдодыра". 1 

    

Образовательно - методическое обеспечение 

Список методических и учебных пособий: 

1.  Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5» 
 Интернет-ресурсы: 

http //nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 



http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер);презентации по 

изучаемым темам курса. 

 Дидактический материал: 

предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы разрабатывается СИПР. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

Цель: формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

Задачи: 

образовательные: 

развивать тактильные ощущения кистей рук и расширять тактильный опыт. 

Развивать зрительно – моторную координацию. 

Развивать слухо – моторную координацию. 

Формировать словесную регуляцию действий. 

Развивать пространственно- двигательную координацию. 

Развивать общую и мелкую моторику рук. 

Формировать практические комбинаторно-конструктивные возможности. 

Развивать наглядное мышление. 

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие зрительного и слухового внимания. 

Развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков. 

Формирование и развитие реципрокной координации. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Воспитательные: 

создавать условия для возникновения речевой активности и использования условного 

речевого материала в быту, на уроках, в игре, в повседневной жизни. 

Воспитание ответственного отношения к природе и окружающему миру. 

Воспитывать отношения к сверстнику, как объекту взаимодействия, развивать субъектно – 

объектные отношения. 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 
 Коррекционный курс "Предметно- практические действия" (ППД) — это средство, 

помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах 

наиболее понятна и доступна детям. Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом 

виде. Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 

анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), самостоятельной. 



На уроках ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 

назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 

обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой культуры. 

Курс ППД способствует формированию мотивационной готовности к трудовому обучению, 

развитию произвольности (формированию умений подражать действиям взрослого, 

действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять свои действия заданному 

правилу). Ребёнок с умеренной умственной отсталостью учится проводить элементарный 

анализ образца, сравнивает с ним свою работу, находит и исправляет ошибки, осуществляет 

контроль и оценку своей деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа по данной Программе заключается в аксиоме, что 

воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза 

вызывает активизацию развития всех высших психических функций (ВПФ). Так как он 

является базальным для дальнейшего развития ВПФ, в начале коррекционного процесса 

отдается предпочтение двигательным методам, создающим потенциал для будущей работы, 

активизирующим, восстанавливающим и простраивающим взаимодействие между 

различными уровнями и аспектами психической деятельности. Актуализация и закрепление 

любых телесных навыков предполагает востребованность извне к таким психическим 

функциям, как – эмоции, восприятие, память, процессы саморегуляции и т.д.. Следовательно, 

создается базовая предпосылка для полноценного участия этих процессов в овладении 

чтением, письмом, математическими знаниями. Последующее включение когнитивной 

коррекции, также содержащее большое число телесно-ориентированных методов, 

происходит с учетом динамики индивидуальной и групповой работы. 

Общая характеристика организации коррекционного курса 

Основные направления коррекционного курса: 

формирование умения внимательно слушать и точно выполнять инструкцию педагога. 

Тренировка объема, концентрации и устойчивости произвольного внимания. 

Развитие умения осуществлять последовательно умственные действия: сравнение, анализ, 

выделение главного, обобщение по признаку. 

Развитие умения определять связи и отношения и обобщать по главному признаку. 

Развитие логического мышления и сообразительности. 

Развитие графомоторных навыков, координации движений, синхронизация работы глаз и 

рук. 

Технологии: 

 индивидуального и дифференцированного подхода; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 личностно-ориентированные технологии. 

Методы обучения: 

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

 словесные методы (рассказ, объяснение); 

 практический метод (демонстрация упражнений); 

 наглядные методы. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования учебной мотивации интереса обучающихся через создание ситуаций 

новизны и ситуаций успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

 фронтальные, групповые или индивидуальные; 

 контроль и самоконтроль познавательной активности обучающихся. 



Формы обучения: 

по охвату детей в процессе обучения: групповое занятие; 

по месту организации: школьное мероприятие; 

по принципам организации: традиционный урок. 

       Виды деятельности: 

формирование умения внимательно слушать и точно выполнять инструкции педагога; 

тренировка объема, концентрации и устойчивости произвольного внимания, скорости 

формирования простого навыка; 

развитие умения осуществлять последовательно умственные действия: сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать по признаку; 

развитие умения определять связи и отношения между фигурами и обобщать их по главному 

признаку; 

развитие логического мышления и сообразительности; 

формирование графомоторных навыков, координации работы глаз и руки. 

Место коррекционного курса  

«Предметно-практические действия» в учебном плане: 
Коррекционный курс «Предметно-практические действия» входит в коррекционно-

развивающую область 

На его изучение коррекционного курса «Предметно-практические действия» отведено 

34 часа, 1 час в неделю (34 учебные недели) 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

1. Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

2.  Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 



демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

3. У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(далее – БУД) реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования АООП к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

Базовые учебные действия. 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

мебелью;  

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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



Программа формирования базовых учебных действий у для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) направлена на развитие 

способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программой общего образования для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

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.  

Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени,  

от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Планируемые результаты коррекционной работы: 

уметь называть своё имя; 

уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы) 

уметь реагировать на своё имя поворотом головы 

уметь говорить о себе от первого лица 

уметь определять у себя половую принадлежность (девочка, мальчик) 

проявлять интерес к изучению себя, своих физических возможностей (рука, нога, физические 

потребности –пить, кушать) 

уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях (проситься в туалет, 

пить, кушать) 

уметь снимать и одевать нижнее бельё (после посещения туалета) 

иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук 

уметь обслуживать себя (держать ложку, пить из кружки) 

знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина) 

В соответствии с требованиями ФАООП к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи 

с этим требования к предметным результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся.   

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Планируемые результаты коррекционной работы: 

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; 

Содержание программы коррекционного курса 

Раздел 1. Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание 

материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в разные 

стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих 

рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала руками 

(сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, 

пластичная масса) двумя руками (одной рукой).  

Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) 

двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание 

материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.). 

Раздел 2. Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и 

др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). 

Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание 

предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся 

крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.). Нажимание на 

предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание 

предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками 

(одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов в 

емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в 



отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, 

крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

Раздел «Действия с материалами»  

Формирование умения: 

· размазывать материал 

· пересыпать материал 

· переливать материал 

· наматывать материал 

Содержание раздела «Действия с материалами»: 

∙ Формирование умения разрывать материал 

Методические рекомендации: 

Учащийся берет в руки материал (бумагу, вату, природный материал) и разрывает его. 

Сначала ребенок учится захватывать материал обеими руками, зажимая его в кулаках, и 

разрывать. Потом ребенок учится разрывать материал, направляя одну руку к себе, другую 

руку от себя. Если у ребенка возникают трудности при разрывании материала (бумага), то 

необходимо предварительно сделать надрыв (надрез) этого материал. Затем ребенок    учится 

захватывать край материала пальцами обеих рук и выполнять разнонаправленные движения. 

∙ Формирование умения размазывать материал 

Методические рекомендации: 

Учащийся погружает руки в вязкий материал (краска, желе, клейстер, жидкое тесто, мягкий 

пластилин) и размазывает его. Действия поразмазыванию материалов рекомендуем начинать 

с выполнения упражнений на горизонтальной поверхности, затем на вертикальной 

поверхности. Сначала ребенок размазывает материал произвольно, затем учитель задает 

направление движения рук (сверху вниз, слева направо, по кругу; круговые движения 

выполняются двумя руками в одном направлении и в разных направлениях). 

Формирование умения разминать материал 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, который лежит на столе. Затем он мнет 

кусок теста, удерживая его двумя руками. После этого  для разминания предлагают другие 

материалы (пластилин, глина, пластичная масса). Учитель направляет действия ребенка 

инструкциями или выполняет действия совместно с ним, удерживая его руки в своих руках. 

двумя руками в одном направлении и в разных направлениях). 

∙ Формирование умения пересыпать материал 

Методические рекомендации: 

Занятия начинаются с игры с крупой, где ребенок учится захватывать сыпучий материал, 

ссыпать или пересыпать с руки на руку. Ребенок учится пересыпать материал из одной 

емкости в другую, удерживая его одной/ двумя руками. Затем его учат использовать для 

пересыпания материала инструмент, которым он зачерпывает материал (лопатка, стаканчик 

и др.). Пересыпая материал из одной емкости в другую, ребенок захватывает емкость с 

материалом одной/двумя руками (в зависимости от объема емкости), наклоняет ее над 

другой емкостью и ссыпает материал. Учитывая индивидуальные и физические особенности 

ребенка, его учат выполнять роющие движения в сыпучем материале (крупа, песок, земля) 

одной или двумя руками. Ребенок учится откапывать (находить) предмет, затем закапывать 

(прятать) предмет. 

∙ Формирование умения переливать материал 

Методические рекомендации: 



Ребенок учится переливать материал из одной емкости в другую, удерживая его одной/ 

двумя руками. Затем он учится использовать инструмент (стаканчик, ложка и др.) для 

переливания жидкости, первоначально освоив действие зачерпывание. Переливая материал 

из одной емкости в другую, ребенок захватывает емкость с материалом одной/двумя руками 

(в зависимости от объема емкости), наклоняет ее над другой емкостью и выливает материал. 

∙ Формирование умения наматывать материал 

Методические рекомендации: 

Для обучения используют следующие материалы: бельевая веревка, шпагат, шерстяные 

нитки, шнур и др. Сначала ребенку дают большую катушку с остатком шнурка, который он 

должен домотать. Одной рукой ребенок держит катушку, другой рукой шнурок, который 

наматывает на катушку. Затем ребенок учится наматывать шерстяную нить на большую 

катушку с закрепленным на катушке началом нити. Постепенно уменьшается размер 

катушки и толщина нити. Катушки заменяются клубками. 

Раздел «Действия с предметами»  

Формирование умения: 

· вращать предмет 

· сжимать предмет                                                                                                                   · 

вынимать предметы из емкости 

· складывать предметы в емкость 

· перекладывать предметы из одной емкости в другую 

· вставлять предметы в отверстия 

· нанизывать предметы на стержень, нить 

Содержание раздела «Действия с предметами»  

 Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет 

Методические рекомендации: 

Ребенку предлагают предметы, удобные для захвата. Учитель выполняет действия совместно 

с ребенком, используя прием «рука в руке» (кисть руки учителя накладывается на кисть 

ребенка, и учитель помогает ему выполнить действие). После того как ребенок научился 

выполнять действия всей кистью, он учится выполнять эти действия двумя и тремя пальцами 

(пинцетный захват). Действия отрабатываются на мелких предметах. Формирование умения 

встряхивать предмет, издающий звук 

Методические рекомендации: 

Ребенку предлагаются баночки, бутылочки с бусинками или крупой, музыкальные игрушки, 

издающие звук при встряхивании и др. Учитель выполняет действия совместно с ребенком, 

удерживая его руки в своей руке. Внимание ребенка обращается на то, что результатом 

действия должен быть звук. Можно учить ребенка встряхивать предметы, изменяющие цвет 

(картинку, находящуюся внутри предмета). 

Формирование умения толкать предмет от себя 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится толкать (катать) игрушку на колесиках перед собой по столу 

«вперед-назад», держа ее в руке. Затем он толкает (катает) игрушку по всей поверхности 

стола, меняя направления движения. После этого он учится толкать (катать) игрушку по 

полу, сидя на одном месте, затем передвигаясь по комнате, также удерживая ее в руке. Затем 

ребенок учится толкать предмет от себя. Он учится прикладывать усилия при открывание и 

закрывание входных дверей, створок шкафа, надвигании ящиков и т. п. 

 Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе 



Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится тянуть детскую игрушку на колесах за веревочку. Затем он учится 

тянуть предмет, который расположен за ним или перед ним. Он учится прикладывать усилия 

при открывании и закрывании входных дверей, створок шкафа, выдвигание ящиков и т. п. 

 Формирование умения нажимать на предмет  

Методические рекомендации: 

Сначала детей учат выполнять действие всей рукой, нажимая юлу, рычаг, кнопку, 

музыкальную игрушку и т. д. Затем ребенка учат выполнять данное действие пальцем 

(выключатель,  детское пианино и т.д.). 

Формирование умения вынимать предметы из емкости 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится вынимать предмет из емкости (из коробки, ящика, шкафа и др.). 

Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет 

действия совместно с ребенком, удерживая его руку в своей руке. Внимание ребенка 

обращается на завершенность задания: коробка, из которой вынимают предметы, остается 

пустой. Когда ребенок учится вынимать один предмет из другого:  например, стаканчики, 

вставленные друг в друга, то он одной рукой держит предмет, другой рукой вынимает из 

него вставленный предмет. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всег

о 

часо

в 

В том числе 

урок

ов 

Практ

и-

чески

х 

работ 

Контро

льных 

работ 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельн

ые работы 

обучающихся 

1 Действия с материалами 14 14 0 0 0 

2 Действия с предметами 20 20 0 0 0 

 Итого: 34 34 0 0 0 

Тематическое планирование. 

№ 

п\п 

Раздел 

Тема 

Ко

л- 

во 

ча

со

в 

1 Сминание бумажного полотенца, газеты одной рукой. 1 

2 Сминание цветной бумаги, кальки  пальцами 1 

3 Разрывание бумаги, ваты, пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя 

1 

4 Сгибание листа бумаги пополам, совмещая углы  и стороны. 1 



5 Сгибание бумаги до указанной линии, квадратный лист по диагонали 1 

6 Сгибание и выравнивание  согнутую бумагу по сгибу ладонью, пальцами, 

разрывание бумаги по сгибу. 

1 

7 Складывание и наклеивание аппликации из обрывной бумаги. 1 

8 Складывание и наклеивание аппликации из обрывной бумаги. 1 

9 Сплющивание и раскатывание прямыми и круговыми движениями между 

ладонями пластилина, теста. 

1 

10 Размазывание материала руками сверху вниз. Лепка прямоугольника 1 

11 Размазывание материала руками слева направо. Лепка квадрата. 1 

12 Размазывание материала руками по кругу. Лепка аппликации Неваляшка. 1 

13 Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя 

руками Лепка предметов разных размеров. 

1 

14 Лепка цифр от 0 до 5 из теста, пластилина 1 

15 Пересыпание материала крупа, песок, земля, мелкие предметы с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.) 

1 

16 Переливание воды  двумя руками использованием стаканчика, ложки. 1 

17 Переливание воды двумя руками с использованием ложки 1 

18 Наматывание материала: бельевой веревки, шпагата. 1 

19 Наматывание  материал: шерстяные нитки на катушку. 1 

20 Наматывание нитки в клубок. 1 

21 Наматывание нитки на карандаш. 1 

22 Завязывание узелков на концах нитей. 1 

23 Сортировка, классификация по цвету, по форме, величине 1 

24 Встряхивание предмета,  издающего звук. Д/и "Угадай" 1 

25 Толкание предмета от себя: игрушка на колесиках, ящик, входная дверь 1 

26 Притягивание предмета к себе: игрушка на колесиках, ящик и др. 1 

27 Вращение предмета: завинчивающиеся крышки на банках, бутылках. 1 

28 Вращение предмета: детали конструктора с болтами и гайками  1 

29 Шнурование, перекладывание бисера с помощью пинцета. 1 



30 Шнурование, закрывание, открывание  замков, задвижек. 1 

31 Сжимание предмета: звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, 

губки пальцами 

1 

32 Вставление предметов в отверстия- мозаика . Выкладывание прямых рядов из 

двуцветной мозаики. 

1 

33  Открывание, закрывание предметов: коробки, бутылочки и др. 1 

34 Нанизывание предметов: мелкие бусины на стержень (по цвету, по размеру) 1 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 Список методических и учебных пособий: 

1. Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 5». 

 Интернет-ресурсы: 

http //nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер);презентации по 

изучаемым темам курса. 

 Дидактический материал: 

предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины, 

пирамидки);    

-звучащие   предметы   для   встряхивания; 

предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 

вставления (стаканчики одинаковой̆ величины);  

различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (пуговицы, ракушки, шишки, 

засушенные листья);  

наборы   предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

пазлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей̆ (до   10);  

мозаики;  

пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. событий;  

волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы); 

лото ассоциации; 

деревянные конструкторы; 

шнуровка: обувь, животные, природа; 

счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек; 

обводка по точкам; 



разборные деревянные машинки, деревянные ворота, нарисованная дорога, игрушечные 

самолеты; 

мягкие пазлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры); 

мягкая основа для мозаики: 

прищепки, основы для прищепок; 

деревянный ящик с песком, образцы рисунков для песка; 

нарисованная настенная наглядность 1.5*2.00 м. (деревья большие и маленькие, одно-много, 

домики, печки и т.д) 

предметов различной̆ формы, величины, цвета;  

изображений предметов, людей̆, объектов природы, цифр и др.;  

оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, группировку   

различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам; 

 игра рыбалка; 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  

специально подобранные предметы; 

 презентации к урокам, развивающие видео занятия; 

графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, а также 

составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы).  

 Дополнительные вспомогательные ресурсы для уроков предметно-практической 

деятельности: интернет ресурсы, музыкальные пальчиковые гимнастики, музыкальные  
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 Пояснительная записка 

        Рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательное развитие» для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития,  разработана на основе: 

        Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 

2014 г. 

        Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026. 

        Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (Вариант 2).  КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5». 

        Учебного плана образовательной организации.          

Цели и задачи коррекционного курса: 
Целью занятий является  работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и 

развитию способности к движению и функциональному использованию двигательных 

навыков.  

Основные задачи: 
мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений; 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. 

освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации.  

Целенаправленное развитие движений на специально организованных занятиях, которые 

проводятся инструкторами лечебной физкультуры и (или) учитель адаптивной 

физкультуры. 

Наряду с вышеуказанными задачами в коррекционном курсе «Двигательное развитие» 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант 2): 

формирование и развитие координации; 

развитие пространственных представлений; 

развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

         В системе образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной  

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития (Вариант 2) по 

коррекционному курсу «Двигательное развитие» в школе является важным звеном в 

общей системе коррекционной работы. Двигательная активность является естественной 

потребностью человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций человека (дыхание, работа сердечно-



сосудистой системы и других внутренних органов). У большинства детей с ТМНР 

имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно 

ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Данный курс 

направлен на коррекцию недостатков психического и физического развития детей. 

         Программа по коррекционному курсу «Двигательное развитие» позволяет учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

         Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями.  

Общая характеристика организации коррекционного курса 

         Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, стереотипии; на реализацию индивидуальных специфических образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных 

занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

         Общемоторное развитие, у детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, как правило, нарушено. Имеются отклонения в координации, 

точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У обучающихся 

возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и 

действий. Часть детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития имеет замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается 

повышенная подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, 

не скоординированностью движений.         

Основные виды организации коррекционного курса: 

Формы: 

Урок, работа в группах, работа в парах, индивидуальная работа. 

Методы:  

словесные (беседы, рассказы, объяснения);  

наглядные (наблюдения, демонстрация); 

практические (упражнения, самостоятельные, практические работы). 

Технологии: 

игровые; 

здоровьесберегающие; 

личностно – ориентированное обучение; 

проблемное обучение; 

развивающее обучение; 

дифференцированное обучение; 

информационно – коммуникативные технологии. 

Программа построена на следующих принципах: 
Деятельностный принцип коррекции.  Основан на признании того, что именно 

активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, 

форм, способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка. 



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

простого к сложному. 

Учёт эмоциональной сложности материала. Занятия, упражнения, предъявляемый 

материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать 

положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно завершается на позитивном 

эмоциональном фоне. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

          На коррекционный курс «Двигательное развитие», согласно учебному плану в 5 

классе (Вариант 2) по учебному плану школы выделяется по 1 часу в неделю - 34 часа в 

год.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

         Результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (Вариант 2). 

         Предметные результаты освоения АООП образования обучающихся с умеренной,  

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми множественными 

нарушениями развития включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

         АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с  умеренной,  

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

Минимальный уровень: 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении  

двигательных действий (сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменение темпа, 

наклоны головы и туловища и др.);  

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

ходьба, прыжки и др.; 

сохранять правильную осанку при выполнении упражнений; 

правильно и быстро реагировать на сигнал учителя. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное выполнение упражнения по словесной инструкции учителя; 

выполнять исходные положения без контроля зрения; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных    

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание правил поведения на спортивной площадке; 

выполнять разновидности ходьбы; 

выполнять ползание; 

выполнять прыжки; 

выполнять отбивание, бросание, ловля мяча. 

         Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий (операций), внесенных в СИПР. Например, "выполняет действие 

самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" (вербальной или невербальной), 

"выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной физической 

помощью", "выполняет действие со значительной физической помощью", "действие не 

выполняет"; представление: "узнает объект", "не всегда узнает объект" (ситуативно), "не 

узнает объект". Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 



описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

          Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
          Формирование базовых учебных действий, обучающихся с умеренной, тяжелой,  

глубокой умственной  отсталостью,  с  тяжелыми множественными нарушениями 

развития (Вариант 2) (далее – БУД) реализуется в 5 классе, что конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и 

служит основой для разработки программ учебных дисциплин. Формирование и развитие 

БУД строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умеренной, тяжелой,  

глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми множественными нарушениями 

развития. 

          Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у обучающихся к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1.Подготовку обучающегося 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 педагогического работника; 

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. 

         Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.        

  На занятиях «Двигательное развитие» формируются следующие БУД: 

Личностные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту –  

ЛУД) 

 

выполнение действие способом рука-в-руке; 

подражать действиям, выполняемыми педагогом; 

последовательно выполнять отдельные операции действия по 

образцу педагога; 

выполнять действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога; 

гордиться школьными успехами и  достижениями, как 

собственными, так и своих товарищей  

радоваться вместе с детьми. 

Регулятивные базовые 

учебные действия 

 выполнять задание от начала до конца в течение заданного 

времени; 



(далее по тексту –  

РУД) 

 

ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью 

педагога; 

выстраивать алгоритм предстоящей деятельности (словесный 

или наглядный план) с помощью педагога; 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления. 

Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

(далее по тексту –  

КУД) 

выполнять инструкции педагога: дай, встань, сядь, посмотри. 

выполнять стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном этапе обучения). 

Характеристика класса по уровню освоения программного материала по 

коррекционному курсу 

Оценка  планируемых результатов освоения программы 
 В процессе обучения осуществлять мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 

используется балловая система оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1  балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5   баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 

Контроль предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета обучающимся и не подразумевает его сравнение с другими детьми. 

Уровни 

овладения 

предметными 

результатами 

Группы 

обучающихся 

по уровням 

овладения 

предметными 

результатами 

Характеристика выполнения заданий 

Достаточный 

уровень 

1 группа Обучающиеся правильно выполняют предъявляемые 

задания, наиболее активны и самостоятельны в 

усвоении программного материала. 

2 группа Темп усвоения учебного материала замедленный. 

Обучающиеся успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный 



анализ и планирование своей деятельности 

затруднены. С основными требованиями программы 

справляются. 

Минимальный 

уровень 

3 группа Обучающиеся отличаются пассивностью, 

инертностью психических процессов, нарушением 

внимания, что приводит к ошибкам при выполнении 

заданий. 

4 группа Обучение по специальной индивидуальной 

программе. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

№ п/п 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Из них 

Теоретические 

сведения 

Практический 

материал 

1 Корригирующие 

упражнения 

34 7 27 

 Итого 34 7 27 

Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в 

положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине или животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в 

положении лежа на спине или животе, стоя или сидя), "круговые" движения (по часовой 

стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, "круговые". Выполнение движений пальцами рук: сгибание или разгибание 

фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак и разгибание. Выполнение движений плечами. 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня 

колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание 

мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, 

над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с 

живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на 

животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 

положения "лежа на спине". 

Вставание на колени из положения "сидя на пятках". Стояние на коленях. Ходьба на 

коленях. Вставание из положения "стоя на коленях". Стояние с опорой (например, 

вертикализатор, костыли, трость), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги 

вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, 

высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 

приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, 

с разбега). 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

уро

ка 

№ 

п/п 

разде

ла, 

темы 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

  Корригирующие упражнения  

1 

 

1.1 

 

Удержание головы в положении лежа на спине и на 

животе. 

1 

 

2 1.2 Удержание головы в положении лежа на спине, на 

боку (правом, левом). 

1 

3 1.3 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, 

влево, вперед) в положении стоя и сидя. 

1 

4 1.4 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, 

влево, вперед) в положении лежа на спине и животе. 

1 

5 1.5 Выполнение движений головой: повороты (вправо, 

влево, вперед) в положении стоя и сидя. 

1 

6 1.6 Выполнение движений головой: повороты (вправо, 

влево, вперед) в положении лежа на спине и животе. 

1 

7 1.7 Изменение позы в положении лежа: поворот со 

спины на живот, поворот с живота на спину. 

1 

8 1.8 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 

влево). 

1 

9 1.9 Изменение позы в положении сидя: наклон (вперед, 

назад, вправо, влево). 

1 

10 1.10 Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, 

влево). 

1 

11 1.11 Изменение позы в положении стоя: наклон (вперед, 

назад, вправо, влево).  

1 

12 1.12 Выполнение движений пальцами рук: сгибание или 

разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в 

кулак и разгибание. 

1 

13 1.13 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, 

в стороны, "круговые". 

1 

14 1.14 Выполнение движений плечами. 1 

15 1.15 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, 

отведение ноги в сторону. 

1 

16 1.16 Ходьба на носках, на пятках, высоко поднимая 

бедро. 

1 

17 1.17 Ходьба приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе. 

1 

18 1.18 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности без 

опоры. 

1 

19 1.19 Ходьба по наклонной поверхности вверх, вниз; без 

опоры. 

1 

20 1.20 Ходьба на коленях. Вставание из положения "стоя 

на коленях". 

1 

21 1.21 Бег с высоким подниманием бедра, захлестывая 

голень назад, приставным шагом. 

1 



22 1.22 Прыжки на двух ногах на месте. 1 

23 1.23 Прыжки на одной ноге. 1 

24 1.24 Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

(вперед, назад).  

1 

25 1.25 Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

(вправо, влево). 

1 

26 1.26 Бросание мяча двумя руками от груди, из-за головы. 1 

27 1.27 Бросание мяча одной рукой от груди, , из-за головы. 1 

28 1.28 Отбивание мяча от пола двумя руками. 1 

29 1.29 Отбивание мяча от пола одной рукой. 1 

30 1.30 Ловля мяча на уровне груди. 1 

31 1.31 Ловля мяча над головой.  1 

32 1.32 Удары по мячу ногой с места. 1 

33 1.33 Удары по мячу ногой с нескольких шагов. 1 

34 1.34 Удары по мячу ногой с разбега. 1 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Интернет-ресурсы 

http://nsportal.ru/ 

Оборудование и приборы 

Скакалки. 

Обручи. 

Теннисные мячи. 

Набивные мячи. 

Мячи.  

Перекладина. 

Гимнастическое бревно. 

Гимнастические скамейки. 

Гимнастические стенки. 

Сетка. 

Эстафетные палки. 

Гимнастические палки. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация» разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП 

УО (вариант 2), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№ 1026; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 5»; 

учебного плана образовательной организации. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ 

Цель: развитие 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. 

Задачи: 

Формировать способности пользоваться доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными. 

Учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речевой деятельности. 

Развивать речь как средство коммуникации в связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребёнка.  

Понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. Учить использовать усвоенный словарный материал в 

коммуникативных ситуациях. 

Совершенствовать навыки связной устной речи, обогащать и уточнять словарный 

запас. 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Использование воспитательных возможностей содержания коррекционного курса 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,  

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 



работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми.   

Включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

  ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
            Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

            Коммуникативные ценности- развитие навыков сотрудничества со взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Технологии: 

игровые; 

здоровьесберегающие; 

личностно – ориентированное обучение; 

проблемное обучение; 

развивающее обучение; 

дифференцированное обучение; 

информационно – коммуникативные технологии. 

Методы:  

словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой и иллюстрациями),  

наглядные (наблюдения, демонстрация), 

практические (упражнения, самостоятельные, практические работы) 

Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация,  демонстрация, наблюдения учащихся; 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

Формы обучения: 
по охвату детей в процессе обучения (групповые, индивидуальные); 

по месту организации (школьные). 

Основная форма организации работы по программе – индивидуальные, 

подгрупповые занятия.  

Виды деятельности:  
игровой: сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, театрализованная игра, 

подвижная игра; 

конструктивный; 

элементарно трудовой: хозяйственно - бытовой труд, ручной труд; 

изобразительный: лепка, рисование, аппликация. 

Обучение детей коммуникации должно включать целенаправленную  педагогическую 

работу по формированию у них потребности в общении, которое предполагает не только 

передачу информации, но и умение обращать внимание на окружающих людей, проявлять 

интерес к другим людям, следить за их действиями, устанавливать и поддерживать зрительный 

контакт, обращать внимание других людей на себя. Также  педагогическая работа должна быть 



направлена на развитие сохранных  речевых механизмов, обучение  использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

У ребенка с РАС, не владеющего вербального вербальной речью, затруднено  общение с 

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

В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных  средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической  работы. 

Альтернативные  средства общения  могут использоваться для дополнения  речи (если речь 

невнятная, смазанная) или её замены, в случае отсутствия. 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На коррекционный курс «Альтернативная и дополнительная коммуникация» в 5 

классе по учебному плану школы отводится 34 часа, 1 час в неделю.   

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА ПО УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

МАТЕРИАЛА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Группы обучающихся по 

уровням овладения 

предметными результатами 

Характеристика выполнения заданий 

1 группа Обучающиеся правильно выполняют предъявляемые 

задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении 

программного материала 

2 группа Темп усвоения учебного материала замедленный. 

Обучающиеся успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и 

планирование своей деятельности затруднены. С основными 

требованиями программы справляются 

3 группа Обучающиеся отличаются пассивностью, инертностью 

психических процессов, нарушением внимания, что 

приводит к ошибкам при выполнении заданий 

4 группа Обучение по специальной индивидуальной программе 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(далее – БУД) реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения ФАООП и служит основой для разработки 

программ учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе 

деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью. 

Основная цель  реализации деятельности по формированию БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, 

которая обеспечивает одно из направлений его подготовки и самостоятельной жизни в 

обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на 

организованную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 



На коррекционном курсе «Альтернативная и дополнительная коммуникация» 

формируются следующие БУД: 

Личностные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту –  ЛУД) 

 

осознание своей принадлежности к определённому полу, 

осознание себя как «Я»; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности; 

формирование социально ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 

природной и социальной частей; 

формирование уважительного отношения к окружающим; 

овладение социальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

освоение доступных социальных ролей (обучающегося (сына, 

дочери), пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, общепринятых правилах; 

формирование эстетических потребностей, ценностей, 

чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

Регулятивные  базовые 

учебные действия 

(далее по тексту –  РУД) 

 

организация своего рабочего места с направляющей помощью 

педагога; 

умение  выполнять работы с направляющей помощью 

педагога; 

адекватное восприятие предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей 



Познавательные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту –  ПУД) 

 

 

понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических знаков; 

умение пользоваться средствами альтернативной 

коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными 

таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, 

персональными компьютерами и др.); 

умение выделять звуки из речи, различать в сочетании с 

другими звуками; узнавать печатную  букву среди других, 

находить данные буквы в зашумленном изображении с 

опорой на образец, складывать буквы из палочек, камешек, 

проволоки; 

умение образовывать из усвоенных звуков и букв слоги, 

слова; 

умение делить слова на слоги; 

обучение глобальному чтению в доступных ребёнку 

пределах; 

копирование с образца отдельных букв 

Коммуникативные 

базовые учебные действия 

(далее по тексту –  КУД) 

восприятие внимания к себе; 

обращение внимания к другому человеку и получение ответа 

на внимание; 

накопление речевого опыта; 

узнавание голоса; 

понимание речевых сигналов 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью ФАООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются 

как итоговые на момент завершения общего образования.  

Предметные результаты освоения ФАООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают: 

 понимание  обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков, неспецифических жестов; 

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать  его, используя традиционные 

(вербальные)  и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения; 

умение пользоваться доступными средствами коммуникации в экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

умение использовать предметы для выражения потребностей путём указания на них 

жестом, взглядом; 

использование доступных жестов для передачи сообщения; 

понимание слов, обозначающих 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. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 



ФАООП определяет личностные результаты овладения учебным предметом: 

обогащение словаря учащегося; 

элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 

ответственности за проделанную работу; 

осознание важности учёбы и познания нового (мотивация к учению); 

уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного                                            

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальные 

занятия. При подготовке и проведении логопедического занятия учитываются следующие 

требования: 

чётко формулировать тему и цель занятия; 

соблюдать этапы занятия, их взаимозависимость и целенаправленность; 

последовательно усложнять речевой материал, предъявляемый детям; 

учитывать зону ближайшего развития, индивидуальные и возрастные особенности 

детей; 

доступно формулировать инструкции по выполнению заданий; 

использовать красочный наглядно-дидактический материал; 

создавать эмоциональный фон занятия. 

Содержание тем коррекционного курса 

№ 

п/п 

Раздел Количест

во часов 

1 Обследование речи 2 

2 Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации 

4 

3 Чтение и письмо 26 

4 Обследование речи 2 

                                                                                                                                         34 

Обследование речи 

Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. Состояние 

звукопроизношения, артикуляционной моторики, дыхательной и голосовой функций. 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Особенности динамической стороны 

речи. Воспроизведение звуко – слоговой структуры слова. Состояние фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи, ее 

лексического и грамматического строя. Состояние связной речи. Логопедическое 

заключение. 

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Установление зрительного контакта с собеседником. «Явления природы». Общение с 

помощью альтернативных средств коммуникации: жестов, мимики. Различение звуков 

окружающей действительности. 

Чтение и письмо 

Домашние животные. Звукоподражание. Развитие зрительного восприятия 

(конструирование). Графическое изображение имени и фамилии детей. Описание предмета 

по двум признакам (цвету и форме) с опорой на технологическую карту и словесный образец 

учителя. Использование напечатанного слова   для обозначения слова, указывающего на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание, употребление слов, обозначающих 

места расположения объектов/субъектов. Составление описательного рассказа с 

использованием предметов, предметных картинок, мнемокартинок, слов, вопросов. 

Обобщающие слова: семья, игрушки, учебные принадлежности, овощи, фрукты, одежда, 



обувь. Звук и букв  г, к, д, т, в, ь, е  в изолированной позиции. Выделение звуков г, к, д, т, в  в 

начале. Лепка и письмо букв г, к, д, т, в, ь, е. Нахождение букв г, к, д, т, в, ь, е  среди других 

букв. Письмо по обводке элементов букв, букв: г, к, д, т, в, ь, е. Списывание по образцу. 

Составление и чтение обратных слогов. Составление и чтение слогов. Перевод из печатных в 

письменные буквы. Соотнесение звука с буквой. Понимание простых по звуковому составу 

слов их соотнесение с предметной картинкой и печатным словом. Глобальное чтение. 

Итоговое обследование речи 

Состояние звукопроизношения, артикуляционной моторики, дыхательной и 

голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Особенности 

динамической стороны речи. Воспроизведение звуко – слоговой структуры слова. Состояние 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания 

речи, ее лексического и грамматического строя. Состояние связной речи. Логопедическое 

заключение. 

Тематическое планирование 

№ 

урок

а 

№ п/п 

темы 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Обследование речи 

1 1.1 Изучение медицинских карт. Обследование 

звукопроизношения 

1 

2 1.2 Обследование  устной, письменной речи 1 

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

3 2.1 Установление зрительного контакта с собеседником. Моё имя, 

моя фамилия. Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением). Рисование бордюров. 

1 

4 2.2 Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, 

педагогов. Рисование узоров по данному образцу. Моё имя, 

моя фамилия. Привлечение к себе внимания звуком (словом, 

предложением) 

1 

5 2.3 Слоговые песенки. Звукоподражание. Рисование и 

раскрашивание бордюров. Время года – осень. Признаки осени. 

Природные явления. Узнавание (различение) образов изученных 

букв 

1 

6 2.4 «Явления природы» Солнце. Дождь. Радуга. Слоговые песенки. 

Рисование и раскрашивание солнца. Письмо овалов и полуовалов 
1 

3. Чтение и письмо 

7 3.1  Приветствие учителя, детей с помощью альтернативных 

средств коммуникации.  Употребление слов «здравствуйте», 

«доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», «до 

свидания», «пока», «привет» в соответствии с речевой 

ситуацией. Штриховка простейших фигур, составление из них 

предметов. Звук и буква Г. Написание элементов буквы Г 

1 

8 3.2 Различение звуков окружающей действительности (звон, стук, 

гудение, жужжание). Письмо по обводке 

1 

9 3.3 Выделение в речи знакомых звуков. Домашние животные. 

Звукоподражание. Письмо по обводке 
1 

10 3.4 Развитие зрительного восприятия (конструирование) Осень.  

Обводка по шаблону «Осенние листья», штриховка в заданном 

направлении 

1 

11 3.5 Я и мои одноклассники. Упражнение «Позови», графическое 

изображение имени и фамилии детей. Письмо элементов 

1 



изученных букв 

12 3.6 Мои учителя. Показ фотографий учителей, работающих с 

классом; директора, завуча, графическое изображение имени и 

отчества педагога. Письмо элементов букв 

1 

13 3.7 Понимание слов, обозначающих предмет. Описание предмета 

по двум признакам (цвету и форме) с опорой на 

технологическую карту и словесный образец учителя. Фрукты. 

Овощи.  Письмо буквы К. Дифференциация г-к 

1 

14 3.8 Использование напечатанного слова   для обозначения слова, 

указывающего на предмет (я, он, и др.). Письмо слогов с 

буквой к 

1 

15 3.9 Моя семья. Использование напечатанного слова   для 

обозначения слова, указывающего на маму, папу, дочь, сына, 

бабушку, дедушку. Письмо по точкам и образцу буквы Д. 

Нахождение буквы Д  среди других букв 

1 

16 3.10 Использование напечатанного слова   для обозначения слова, 

указывающего на маму, папу, дочь, сына. Понимание, 

употребление слов, употребляемых вместо имени (он, она, 

они). Звук и буква Т 

1 

17 3.11 Понимание слов, обозначающих предмет (кто? что?). Письмо 

буквы Т. Дифференциация букв Д-Т 

1 

18 3.12 Что такое книга? Употребление предлогов: под, над. Звук и 

буква В, в изолированной позиции. Выделение звука В, в 

начале. Лепка и письмо буквы В 

1 

18 3.13 "Разноцветный мячик по дорожке скачет". Понимание слов, 

обозначающих действия.  Составление, чтение, письмо слогов 

с изученными буквами 

1 

20 3.14 Понимание слов, обозначающих признак действия, состояния 

(плохо- хорошо). Составление слогов с изученными буквами и 

копирование их в тетрадь по образцу 

1 

21 3.15 Глобальное чтение. Слова, обозначающие  предмет.  Подбор 

слов к ситуативной картинке. Составление и чтение слогов с ь 

1 

22 3.16 Глобальное чтение. Слова, обозначающие действия предмета.  

Подбор слов к ситуативной картинке. Составление и чтение 

слогов с изученным буквами 

1 

22 3.17 Упражнения с пиктограммами «Это – я». Использование 

графического изображения для обозначения предметов и 

объектов, обобщающих понятий. Чтение и письмо слогов с 

буквами й-и 

1 

24 3.18 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов. 

Буква Е. Составление и чтение обратных слогов с буквой Е, 

письмо слогов по обводке и образцу. Перевод из печатных в 

письменные буквы 

1 

25 3.19 Птицы». Глобальное чтение. Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предмета. Выделение слов из 

речевого потока. Составление и чтение слогов 

1 

26 3.20 В гостях у Фиксиков. Называние и употребление слов, 

обозначающих бытовые приборы. Глобальное чтение. 

Составление, чтение и написание слогов. 

1 

27 3.21 «Посуда». Называние (употребление) слов, обозначающих 

число, количество предметов. Глобальное чтение. 

1 



Составление, чтение и написание слогов 

28 3.22 Составление альбома «Продукты». Использование карточек с 

напечатанными словами как средства коммуникации. 

Определение позиции изученных звуков в слове. Нахождение 

и выписывание изученных букв 

1 

29 3.23 «Мебель». Понимание, употребление слов, обозначающих 

места расположения объектов/субъектов («на диване», «на 

кровати»). Буква ь 

1 

30 3.24 Узнавание и различение: одежды. Глобальное чтение. 

Графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв (слогов). Ь как показатель 

мягкости согласного. Чтение с ь 

1 

31 3.25 Знакомство с пиктограммами «Части тела человека». 

Упражнения с пиктограммами «Части тела человека». «Это – 

я». Графические действия с использованием элементов 

графем: обводка, штриховка, печатание букв (слогов) 

1 

32 3.26 Весна. Составление простых нераспространённых предложений по 

теме. Письмо и чтение слогов, слов, соотнесение их с картинками. 

Письмо по образцу слов, простого предложения 

1 

4. Итоговое обследование речи 

33 4.1 Итоговое обследование устной, письменной речи 1 

34 4.2 Итоговое обследование звукопроизношения,   1 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный и 1-4 классы / [ А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В.Воронкова и др.].- 8-е 

изд. - М.: Просвещение, 2013. - 176 с. 

Дополнительная литература: 

1. Акименко В. М.  Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями / В. 

М. Акименко. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 45 с (Библиотека логопеда). 

2. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2013. – 279 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

3. Бессонова Т. П. Дидактический материал по обследованию речи детей / Т. П. 

Бессонова, О. 4. Е. Грибова. - М. : АРКТИ, 1996-____. - 21 см. - (Библиотека практикующего 

логопеда : БПЛ). 

5. Гайдина  Л.И., Л.А. Обухова «Логопедические упражнения: Исправления 

нарушений письменной речи. 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

6. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей: Учебно-методическое пособие . -- 

СПб.: МиМ, 1997. - 286 с. 

7. Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». Пособие для 

учителя-логопеда. – М.:ВЛАДОС, 2001. 

8. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

под общ. ред. Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2003. – 240 с. 

9. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. - Издательство: Владос, 1997 год, 256 стр. 

10. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов: Пособие для логопедов и психологов. — 

М.: АРКТИ, 2002. — 136 с: ил. - (Библиотека практикующего логопеда). 

Печатные пособия: 

учебно-практическое оборудование: опорные таблицы по отдельным изучаемым 

темам; схемы; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); предметы, 



графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными 

словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради. 

Технические средства обучения 
ПК, экранно-звуковые пособия по темам (презентации, мультфильмы и т.д.). 

Интернет ресурсы 

http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/,http://www.myshared.ru/. 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» ; 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 5  

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

 учебного плана образовательной организации. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

Цель: развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

Задачи: 

образовательные: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

формирование интереса к познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

формирование готовности к личностному самоопределению; 

осознание своего места в обществе; познание себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей. 

Коррекционные: 

развитие у школьников общекультурной компетентности; 

развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор. 

Воспитательные: 

выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм. 

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

 Изучение программного материала начинается на доступном младшим школьникам 

уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности.  



Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно 

стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 

резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 

Общая характеристика организации внеурочной деятельности 

Технологии: 

разноуровневого и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы: 

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы (беседа, объяснение); 

практический метод; 

наглядные методы (иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся); 

работа с книгой. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, учебные 

дискуссии, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

Формы обучения: 

фронтальная работа; 

индивидуальная работа; 

работа в парах и группах; 

коллективная работа. 

Виды деятельности: 

проявлять интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

адекватно, в соответствии с функциональным назначением, использовать простые игрушки в 

процессе выполнения игровых действий; 

выполнять игровые действия совместно с взрослым, по подражанию, по образцу, а затем по 

словесной инструкции; 

проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с детьми по ходу 

игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 

находить соответствующие предметы и игрушки по характерному образу, звучанию и 

использовать эти игрушки в процессе игровых действий; 

использовать в игре, в ходе игры различные натуральные предметы и их модели; 

производить простейшие воображаемые действия по подражанию действиям взрослого по 

ходу игры; 

брать на себя роль и действовать в соответствии с нею при активной помощи со стороны 

взрослого; 

ориентируясь на образец, который дает взрослый, выполнять простейшие трудовые 

действия, отражая представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений; 

совместно с взрослым или по подражанию моделировать различные постройки из крупного 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных и сюжетно-ролевых игр. 

Направления коррекционной работы: 

развитие высших психических функций (речевых и неречевых процессов); 

развитие общей и мелкой моторики; 

коррекция эмоционально-поведенческих расстройств; 



активизация речевой деятельности. 

Место внеурочной деятельности в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 5 

классе выделяется 1 час неделю - 34 часа в год. 

Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

1. Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

2.  Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

3. У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 



решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС к ФАООП УО (вариант 2) результативность обучения 

каждого учащегося класса оценивается с учётом особенностей психофизического развития и 

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

образовательной программы представляют собой описание возможных результатов 

образования для всех категорий обучающихся.  

             В структуре планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР каждого 

ребёнка с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся.  

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(далее – БУД) реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки 

программ учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе 

деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 



развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов.   

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, -         родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Предметные результаты: 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 



об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

в нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

семье и семейным традициям; 

учебе, труду и творчеству; 

своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

природе и всем формам жизни. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



Планируемые результаты освоения программы 

Уровни результатов работы по программе: 

1 уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичных умений принимать и использовать данные нормы поведения в собственной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с ОВЗ со своими наставниками, как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

2 уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся с ОВЗ между сверстниками на уровне 

класса, образовательного учреждения, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой 

ребенок получает первое практическое применение социальных знаний. 

3 уровень результатов – получение обучающимися начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у ребят социально становится гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

Сформирован интерес: 

к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

природе, природным явлениям и формам жизни; 

художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

Устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Содержание программы внеурочной деятельности  

Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

уроков Практи-

ческих 

работ 

Контроль-

ных работ 

Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы 

обучающихся 

1 Россия – родина моя 6 6 0 0 0 

2 Традиции 10 10 0 0 0 

3 Мои права и 

обязанности 

9 9 0 0 0 

4 Дарить добро 9 9 0 0 0 

 Итого: 34 34    

Тематическое планирование 

1 1.1 Образ будущего. Ко Дню знаний 1  

2 1.2 Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС 1 

3 1.3 Дорогами России 1 



Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

Список методических и учебных пособий: 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5». 

3. Цикл внеурочных занятий. Разговоры о важном. Методические рекомендации. 

Министерство Просвещения РФ, 2022. 
Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/7/ 

school-collection.edu.ru/collection/ 

Оборудование, приборы:  
оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер); 

4 1.4 Путь зерна 1 

5 1.5 День учителя 1 

6 1.6 Легенды о России 1 

7 1.7 Что значит быть взрослым? 1 

8 1.8 Как создать крепкую семью. День отца 1 

9 1.9 Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства 1 

10 1.10 Твой вклад в общее дело 1 

11 1.11 С заботой к себе и окружающим 1 

12 1.12 День матери 1 

13 1.13 Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра) 1 

14 1.14 День Героев Отечества 1  

15 1.15 Как пишут законы? 1  

16 1.16 Одна страна – одни традиции 1  

17 1.17 День российской печати 1  

18 1.18 День студента 1  

19 1.19 БРИКС (тема о международных отношениях) 1  

20 1.20 Бизнес и технологическое предпринимательство 1  

21 1.21 Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия 1  

22 1.22 Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова 1  

23 1.23 Арктика – территория развития 1  

24 1.24 Международный женский день 1  

25 1.25 Массовый спорт в России 1 

26 1.26 День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека 1 

27 1.27 Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения 

П.И. Чайковского 
1  

28 1.28 Моя малая Родина (региональный и местный компонент) 1 

29 1.29 Герои космической отрасли 1  

30 1.30 Гражданская авиация России 1 

31 1.31 Медицина России 1  

32 1.32 Что такое успех? (ко Дню труда) 1  

33 1.33 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1  

34 1.34 Жизнь в Движении.  Ценности, которые нас объединяют 1  

http://nsportal.ru/


презентации по изучаемым темам курса. 

Дидактический материал: 
предметные и сюжетные картинки; 

настольно-печатные игры. 
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Пояснительная записка 
 Рабочая программа внеурочной деятельности «Я умею» разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 

2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы разрабатывается СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

 Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием природного 

материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание 

трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

 Задачи: 

развитие интереса к изобразительной деятельности. 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника.  

Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация. 

Использование различных изобразительных технологий. 

Развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

Обучение доступным приемам работы с различными материалами. 

Обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов. 

Накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности. 

Воспитательные: 

создавать условия для возникновения  речевой активности и использования условного 

речевого материала в быту, на уроках, в игре, в повседневной жизни; 

воспитание ответственного отношения к природе и окружающему миру. 

воспитывать отношения к сверстнику, как объекту взаимодействия, развивать субъектно – 

объектные отношения. 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 
 Актуальность данной программы в том, что она создает предпосылки к 

социализации подрастающего поколения, формирует общезначимые качества личности. 

Данный программный материал способствует сохранению и укреплению здоровья, 

усиливает умственные способности, развивает речь, расширяет их политехнический 

кругозор, т.е. соблюдение пропорций при соединении частей и содействует 

формированию творческого отношения к окружающему миру. 

            Одной из главных задач обучения и воспитания детей с ОВЗ на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. 



развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового).  

Необходимо научить ребёнка видеть прекрасное в простом, тогда у него появится желание 

создать красоту своими руками. И если это сделано своими руками, то это приносит ещё 

большее чувство удовлетворения, что ведёт к развитию положительных качеств души. 

Творческое начало рождает в ребёнке живую фантазию, живое воображение. А без 

творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой 

деятельности. Успехи в простом придают уверенность в своих силах и ведут к сотворению 

более сложного.  И не всегда для этого необходимы дорогостоящие материалы и 

инструменты. Лепка из пластилина позволяет реализовать и развить творческие 

способности детей, даст возможность увидеть окружающий мир другими глазами. Ведь 

герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по улице, живут в книгах, 

сказках. Кроме этого работа с пластилином имеет большое значение для всестороннего 

развития ребёнка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности 

к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат 

ребёнка, воспитывает усидчивость, художественный вкус, умение наблюдать, выделять 

главное.  

      Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей совершается под 

влиянием импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если развитие движений пальцев 

отстает, то задерживается и речевое развитие. Рекомендуется стимулировать речевое 

развитие детей путем тренировки движений пальцев рук, а это, в свою очередь, 

подготовка руки ребенка к письму.  

     Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

разноуровневого  и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:  
 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация,   демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения: 
по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки конкурсы; уроки-игры и 

т.д.      

Основные направления внеурочной деятельности: 

формирование умения внимательно слушать и точно выполнять инструкцию педагога. 



Тренировка объема, концентрации и устойчивости произвольного внимания. 

Развитие умения осуществлять последовательно умственные действия: сравнение, анализ, 

выделение главного, обобщение по признаку. 

Развитие умения определять связи и отношения и обобщать по главному признаку. 

Развитие логического мышления и сообразительности. 

Развитие графомоторных навыков, координации движений, синхронизация работы глаз и 

рук. 

Виды деятельности: 
формирование умения внимательно слушать и точно выполнять инструкции педагога; 

тренировка объема, концентрации и устойчивости произвольного внимания, скорости 

формирования простого навыка; 

развитие умения осуществлять последовательно умственные действия: сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать по признаку; 

развитие умения определять связи и отношения между фигурами и обобщать их по 

главному признаку; 

развитие логического мышления и сообразительности; 

формирование графомоторных навыков, координации работы глаз и руки. 

Направления коррекционной работы: 

развитие высших психических функций (речевых и неречевых процессов); 

развитие общей и мелкой моторики; 

коррекция эмоционально-поведенческих расстройств; 

активизация речевой деятельности 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану всего на изучение  внеурочной деятельности  «Я умею» 

выделяется в 5 классе (вариант 2) 34 ч во внеурочной деятельности (1 ч в неделю, 34 

учебные недели)  

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся  характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

1. Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для 

их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, 

письма, чтения. Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных 

действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает 

предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 

развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

2.  Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 



недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У обучающихся названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки взрослого 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти обучающиеся не откликаются на 

просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для обучающегося обстановки, 

наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоционально-волевого развития обучающихся с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов. 

3. У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений 

и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с 

обучающимися, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, 

преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть 

обучающихся данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, 

ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У 

некоторых - речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто 

носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 

выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого учащегося класса оценивается с учётом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой 

описание возможных результатов образования для всех категорий обучающихся класса 

(БУД).  

             В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 В соответствии с требованиями к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ТМНР (вариант 2.) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к предметным 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения АООП включают: 



1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Предметные результаты  

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий: 

интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми; 

умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия 

в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную 

помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных 

действий с содержанием учебных предметов. 



Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

организовывать рабочее место;  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

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

Формирование учебного поведения:  

1) Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 фиксирует взгляд на изображении; 

 фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) Умение выполнять инструкции педагога: 

понимает жестовую инструкцию; 

 понимает инструкцию по инструкционным картам; 

понимает инструкцию по пиктограммам;  

выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) Использование по назначению учебных материалов: 

бумаги; 

цветной бумаги; 

пластилина. 

4) Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

выполняет действие способом рука-в-руке; 

подражает действиям, выполняемы педагогом; 

последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) В течение определенного периода времени: 

способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) От начала до конца: 

при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) С заданными качественными параметрами: 

ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

Содержание программы внеурочной деятельности 



Введение: 

Аппликация и моделирование: 

Аппликации из природных материалов, геометрических фигур, из пуговиц, листьев и 

цветов, объёмные аппликации. Фигурки из природных материалов.  

Оригами: Плоскостные и объёмные поделки. Объёмное моделирование и 

конструирование из бумаги. Поделки из картона, цветной и гофрированной бумаги. 

Игрушки из бумажных полосок. 

Работа с пластичными материалами: 

Работа с пластилином.  

Объёмные и плоскостные аппликации.Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 

Мозаика из ватных комочков, обрывных кусочков бумаги, многослойная аппликация.  

Объёмное моделирование и конструирование многослойная аппликация.  

Техника изонить.. Поделки на основе нитяного кокона. Изготовление нитяных коконов. 

Оформление объёмных поделок.  

Работа с бросовым материалом: 

 Изготовление поделок из пластмассовых трубочек, пластиковых бутылок, коробок, 

баночек. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

уроков практи-

ческих 

работ 

контроль-

ных 

работ 

примерное 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

обучающих 

ся 

1 Аппликация и 

моделирование 

5 4 1   

2 Оригами 5 2 3   

3 Работа с пластичными 

материалами 

5 2 3   

4 Объемные и 

плоскостные 

аппликации 

8 7 1   

5 Объемное 

моделирование и 

конструирование 

4 2 2   

6 Поделки на основе 

нитяного кокона 

3 1 2   

7 Работа с бросовым 

материалом 

4 1 2   

 Итого: 34 19 14   

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

 

№ 

п\п 

темы 

 

Разделы и темы 

 

Кол-во 

часов 

1.Аппликация и моделирование - 5ч 
1. 1.1 Водное занятие. Инструктаж по ТБ. Аппликация из листьев и цветов. 

Красивый ковёр. 

1 

2. 1.2 Аппликация из листьев и цветов. Сказочные животные 1 



3. 1.3 Аппликация из геометрических фигур. Коврик 1 

4. 1.4 Аппликация из геометрических фигур. Человечек 1 

5. 1.5 Аппликация из пуговиц, поеток. Цветок 1 

                                        2. Оригами-  5ч 
6. 2.1 Оригами – искусство складывания из бумаги. Базовые формы 1 

7. 2.2 Работы в технике «оригами». Лягушка 1 

8. 2.3 Работы в технике «оригами». Бабочка 1 

9. 2.4 Работы в технике «оригами». Тюльпан 1 

10. 2.5 Аппликация с использованием оригами 1 

3. Работа с пластичными материалами-5ч 
11 3.1 Приемы лепки из пластилина. Рисуем жгутиками 1 

12. 3.2 Пластилин вместо карандаша и красок. Рисование пластилином 1 

13. 3.3 Лепка из пластилина. «Дары леса» 1 

14. 3.4 Лепка из пластилина фруктов. «Волшебный сад» 1 

15. 3.5 Лепка из пластилина забавных животных  1 

4.Объемные и плоскостные аппликации-8ч 
16. 4.1 Мозаика из ватных комочков. Снеговик 1 

17. 4.2 Мозаика из ватных дисков. Пингвин 1 

18. 4.3 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. Бабочка 1 

19. 4.4 Многослойная аппликация. Неваляшка 1 

20. 4.5 Многослойная аппликация. Неваляшка 1 

21. 4.6 Техника изонить. Заполнение угла  

22. 4.7 Техника изонить. Заполнение круга 1 

23 4.8 Аппликации в технике изонить  

5.Объемное моделирование и конструирование-4ч 
24. 5.1 Цветы из бумажных полосок 1 

25. 5.2 Игрушки из бумажных полосок 1 

26. 5.3 Объемная игрушка из бумаги «Львёнок» 1 

27. 5.4 Объемная игрушка из бумаги «Светофор» 1 

6. Поделки на основе нитяного кокона-3ч 

28 6.1 Изготовление нитяных коконов 1 

29 6.2 Оформление объёмных поделок. Смешарики 1 

30 6.3 Оформление объёмных поделок. Смешарики. 1 

7.Работа с бросовым материалом -4ч 

31 7.1 Поделки из бумажных и картонных коробочек 1 

32 7.2 Полезное из бесполезного. Игрушки из фантиков и фольги 1 

33 7.3 Карандашница из бросового материала. Декорирование 1 

34 7.4 Итоговое занятие "Выставка работ"  

Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Список методических и учебных пособий: 

1. Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5» 

 Интернет-ресурсы: 

http //nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/


http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер);презентации по 

изучаемым темам курса. 

 Дидактический материал: 

предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения. 
 

http://dic.academic.ru/
http://ditionary.fio.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.solnyshko.ee/
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Пояснительная записка 
 Рабочая программа внеурочной деятельности «Движение есть жизнь!» разработана на 

основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

 Цель программы: формирование знаний обучающихся о здоровом образе жизни, 

развитие и стимуляция физической активности обучающихся, развитие двигательных 

способностей и мобильности, формирование негативного отношения к факторам, вредящим 

здоровью. 

 Задачи: 
сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. 

Формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания. 

Обеспечить физическое и психическое саморазвитие. 

Научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

 Воспитательные: 

создавать условия для возникновения  речевой активности и использования условного 

речевого материала в быту, на уроках, в игре, в повседневной жизни. 

Воспитание ответственного отношения к природе и окружающему миру. 

Воспитывать отношения к сверстнику, как объекту взаимодействия, развивать субъектно – 

объектные отношения. 

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности 
 Актуальность программы объясняется тем, что в целом по стране наблюдается 

ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. Большую часть 

времени ребенок проводит в школе. Школа признает, что ответственность за укрепление 

здоровья лежит не только на самом человеке. Это ответственность, которую разделяют все 

члены общества, выступающие за укрепление здоровья. Обучение здоровью должно быть 

направлено на то, чтобы научить детей ответственно относиться к своему здоровью. Это, 

значит, анализировать и уточнять свои убеждения, установки и ценности, развивать 

личные навыки и навыки межличностного общения, а также расширять свои знания и   

понимание целого ряда вопросов, связанных со здоровьем.  Единственный результат 

обучения здоровью – это «принятие на себя ответственности за свое здоровье».  

        При этом необходимо выделить практическую направленность курса. Содержание 

занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, 

на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

      Изучение программного материала начинается на доступном младшим школьникам 

уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности.  



        Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 

резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности.  

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

разноуровневого  и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:  
 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация,   демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

Формы обучения: 
по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные). 

по месту организации (школьные, урок, экскурсия, предметные уроки). 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки конкурсы; уроки-игры и т.д.   

Виды деятельности:  

проявлять интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

адекватно, в соответствии с функциональным назначением, использовать простые игрушки в 

процессе выполнения игровых действий; 

выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию, по образцу, а затем по 

словесной инструкции; 

проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с детьми по ходу 

игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 

находить соответствующие предметы и игрушки по характерному образу, звучанию и 

использовать эти игрушки в процессе игровых действий; 

использовать в игре, в ходе игры различные натуральные предметы и их модели; 

производить простейшие воображаемые действия по подражанию действиям взрослого по 

ходу игры; 

брать на себя роль и действовать в соответствии с нею при активной помощи со стороны 

взрослого; 

ориентируясь на образец, который дает взрослый, выполнять простейшие трудовые 

действия, отражая представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений; 

совместно со взрослым или по подражанию моделировать различные постройки из крупного 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных и сюжетно-ролевых игр 

Направления коррекционной работы: 

развитие высших психических функций (речевых и неречевых процессов); 

развитие общей и мелкой моторики; 

коррекция эмоционально-поведенческих расстройств; 

активизация речевой деятельности 



Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану всего на изучение внеурочной деятельности «Движение 

есть жизнь!» выделяется в 5  классе  34 ч во внеурочной деятельности 1 ч в неделю, 34 

учебные недели) Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

1. Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

2.  Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

3. У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 



развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с ТМНР результативность 

обучения каждого учащегося класса оценивается с учётом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательной программы представляют собой описание возможных результатов 

образования для всех категорий обучающихся класса (БУД).  

             В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 В соответствии с требованиями к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к предметным результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения АООП включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

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

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (с использованием технических средств); 

освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей; 



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

умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью: 

умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения. 

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. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 

выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня; 

осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

факторы, влияющие на здоровье человека; 

причины некоторых заболеваний; 

причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) 

и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и 

укрепление здоровья человека; 

о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Планируемые результаты коррекционной работы: 



Целенаправленное коррекционное воздействие, с одной стороны, ведет к исправлению 

речевых дефектов, с другой – создает базу для освоения программ других предметов 

общеобразовательных циклов и дает возможность продолжить обучение после школы. В 

результате практического воплощения программы происходит: 

исправление и смягчение дефектов речи детей. 

Улучшение двигательных способностей детей (появляется четкость и координация 

движений, способность ощущать ритмическую выразительность). 

Усиление впечатлительности, музыкального восприятия, что в свою очередь, активизирует 

умственную деятельность;. 

Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на 

определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен. 

Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами. 

Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ). 

Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

дифференцировать парные согласные звуки. 

Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на 

напряжение и расслабление мышц тела. Сформированность модуляции голоса, плавности и 

интонационной выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, 

умения правильно брать дыхание во время пения. 

Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении.( 

Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега). 

Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на смену движений. 

Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

уроков Практи-

ческих 

работ 

Контроль 

 

ных работ 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельн

ые работы 

обучающихся 

1 Питание и здоровье 8 8 0 0 0 

2 Школьная жизнь 7 7 0 0 0 

3 «Дорога к доброму 

здоровью» 

19 19 0 0 0 

  34 34 0 0                    0 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

п\п 

тем

ы 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

 1. Питание и здоровье 8ч 

1 1.1 Правила поведения во время приема пищи. 1 

2 1.2 Полезные и вредные продукты. Пирамида здоровья. 1 



3 1.3 Беседа по стихотворению С. Михалкова «Про девочку, которая плохо 

кушала» 

1 

4 1.4 Игра «Съедобное - несъедобное». Весёлые переменки. Разучивание 

подвижных игр. 

1 

5 1.5 «В здоровом теле, здоровый дух». Проведение подвижных игр. 1 

6 1.6 «Друзья Мойдодыра» «Друзья: Вода и Мыло» Просмотр мультфильма по 

теме. 

1 

7 1.7 Весёлые физминутки. 1 

8 1.8 Береги своё здоровье! 1 

 2. Школьная жизнь 7 ч. 

9 2.1 Занятие «Советы доктора Воды». Просмотр мультфильма по теме. «Уход 

за руками. Назначение мыла и щеток для мытья рук, полотенца для 

вытирания рук. Хранение и использование». 

1 

10 2.2 Беседа «Осторожно-грипп». 1 

11 2.3 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим. 1 

12 2.4 «В здоровом теле здоровый дух». Проведение подвижных игр. 1 

13 2.5 Упражнения и игры на внимание: «Ладонь – кулак», игры «Расскажи как 

было», «Жмурки с голосом». 

1 

14 2.6 Игры на развитие памяти и воображения: «Повтори за мной», «Запомни 

порядок». 

1 

15 2.7 «Педикулез – что это такое?» (Пользование индивидуальной расческой. 

Расчесывание волос перед зеркалом). 

1 

 3. «Дорога к доброму здоровью» 19 ч 

16 3.1 «В здоровом теле здоровый дух». Проведение подвижных игр. 1 

17 3.2 Подвижные игры: прыжки через скакалку, «классики».  1 

18 3.3 «Вызов номеров». Преодоление малых препятствий.  Развитие 

выносливости.  

1 

19 3.4 «День и ночь». Подвижные игры.   1 

20 3.5 «Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься». 1 

21 3.6 «Горелки». Преодоление малых препятствий. Развитие выносливости.  1 

22 3.7 «Лягушки-цапли», «Быстрее по местам». Прыжки. Эстафета с прыжками с 

ноги на ногу.  

1 

23 3.8 «Удочка», «Аисты» Прыжки. Эстафета с прыжками через движущее 

препятствие.   

1 

24 3.9 «Не намочи ног». Эстафета с переноской предметов. 1 

25 3.10 «Пустое место». Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении. Броски в цель.  

1 

26 3.11 «Совушка». Эстафета с мячами, скакалками.  1 

27 3.12 «Мяч соседу». Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении. Броски в цель.  
1 

28 3.13 «Запрещённое движение». Эстафета с обменом мячей. Игры по выбору 

Комбинированная эстафета Развитие глазомера, выносливости. 

1 

29 3.14 «Зайцы в огороде». Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. 

Эстафета по кругу. Игры по выбору: ручной мяч. 

1 

30 3.15 «Поведение и здоровье». Решение ситуативных задач. Просмотр 

мультфильма. 

1 

31 3.16 «Подвижная цель». Развитие  глазомера. Соревнования  на точность 

броска мяча в корзину. 

1 



32 3.17 Осанка – это красиво. 1 

33 3.18 «Мы болезни победим, быть здоровыми хотим». (Прогулка). 1 

34 3.19 «Профилактические беседы по охране жизни и здоровья во время летнего 

отдыха». 

1 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 Список методических и учебных пособий: 

Список методических и учебных пособий: 

1. Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5» 

 Интернет-ресурсы: 

http //nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

оборудование для мультимедийных демонстраций (проектор, компьютер); презентации по 

изучаемым темам курса. 

 Дидактический материал: 

предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения. 
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Пояснительная записка 
 Рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника» разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы разрабатывается СИПР. 

Цель: использование  образовательных конструкторов в системе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования для овладения навыками начального технического конструирования, 

моделирования,  развития мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучения начальных 

основных понятий конструкций и моделей,  их  основных свойств (жесткости, прочности и 

устойчивости), развития навыков взаимодействия в группе, применения  полученных 

практических умений в повседневной жизни обучающимися с нарушениями интеллекта. 

Задачи: 

образовательные: 

сообщение элементарных научно-технических  знаний, расширение  знаний  об 

окружающем мире, о мире техники; 

развитие творческих  технических навыков и логического мышления обучающихся; 

развитие  технического образного мышления и умения выразить свой замысел; 

обучение  основам  конструирования и моделирования и, выявление начальных 

технических навыков и способностей обучающихся; 

развитие коммуникативных способностей, умения работать в паре и группе; 

формирование умений применять полученные начальные технические знания в 

повседневной жизни. 

коррекционно -  развивающие: 

в процессе знакомства с образовательными конструкторами у обучающихся 

развиваются наблюдательность, речь и мышление; 

дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные 

отношения и взаимосвязь своих действий и результата (конструкции, модели); 

взаимосвязи человека с неживой природой (конструктором, моделью). 

воспитательные: 

воспитывать  ответственное  отношение к природе и окружающему миру; 

способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию 

духовно – нравственных ценностей; 

обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения. 

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности 
 Занятия робототехникой (конструированием, моделированием), а также общение в 

процессе начального технического творчества  способствуют разностороннему развитию 

обучающихся. Интегрирование различных школьных предметов в курсе «Робототехника» 

открывает новые возможности для реализации образовательных концепций, овладения 

новыми учебно-техническими навыками и расширения круга интересов. Личности каждого 

ребенка  в рамках данного курса «Робототехника» путем организации его деятельности в 

процессе начального технического конструирования, моделирования  и основ робототехники 



предоставляется возможность удовлетворять свои интересы и сочетать различные 

направления и формы занятий. Курс носит сугубо практический характер, поэтому 

центральное место в программе занимают практические умения и навыки работы с 

образовательными конструкторами. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

разноуровневого  и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:  
методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы:  

иллюстрация,  

демонстрация,  

наблюдение; 

работа с учебником. 

методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению:  

познавательные игры,  

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности:  

убеждение,  

приучение,  

поощрение, 

 требование. 

методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные; 

итоговые и текущие. 

Формы обучения:  
по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные); 

традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-практикумы; уроки-викторины; уроки-

конкурсы; уроки-игры и т.д.. 

Основные направления коррекционной работы: 
в процессе обучения опора на практические действия с реальными предметами или их 

заместителями, на возможность производить с ними действия, на использование 

рисунков, иллюстраций и других опорных материалов; 

соблюдение единых требований в процессе обучения; 

привлечение к адекватным эмоциональным реакциям; 

обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе обучения; 

коррекция и развитие когнитивной сферы; 

коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы; 

коррекция и развитие психомоторной сферы; 

формирование и развитие коммуникативных навыков 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемотической и мыслительной деятельности; 



учет индивидуального темпа освоения учебных дисциплин, дозирование учебной 

нагрузки; 

создание на уроках дополнительного отдыха при колебаниях работоспособности; 

формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Виды деятельности:  

обогащение и уточнение словаря; 

чтение литературы по изучаемому материалу; 

называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам; 

сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями,  

их классификация, установление элементарных зависимостей; 

активное участие в беседе; 

составление простых и сложных распространённых предложений посредством союзов 

(с помощью учителя); 

связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам; 

дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного; 

использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи; 

освоение на практике полученных знаний. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане: 

 «Робототехника» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Общеинтеллектуальное развитие личности». Согласно учебному плану всего на изучение 

учебного предмета «Робототехника» (предметной области «Общеинтеллектуальное развитие 

личности») в 6 классе (Вариант 2) выделяется 1 час в неделю - 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса Робототехника: 

 Освоение обучающимися предмета робототехника предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

К личностным результатам освоения  программы относятся:  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебно-технической  деятельности;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

формирование умения обращаться за помощью к педагогу  или одноклассникам в 

случае возникновения затруднений при выполнении практических работ, изучении 

наглядного материала (обучающего  конструктора); 

формирование готовности к самостоятельной жизни. Формирование знаний о 

правилах поведения в быту (правила безопасного обращения с конструкторами, моделями и  

их деталями); 

овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование  знаний безопасного (правильного) поведения в быту (например, соблюдение 

техники безопасности при пользовании домашней техникой); 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому техническому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

знакомство с достижениями науки в нашей стране и мире  (полёты в космос, 

использование роботов в различных сферах жизни); 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Развитие навыков социальной адаптации через знакомство с 

достижениями науки и техники и использовании в повседневной жизни людей. 

К предметным результатам освоения относятся: 

обучение основам конструирования, моделирования, приобретение навыков 

геометрических построений, владения основами общетехнической терминологии, 



использования её  для описания предметов окружающего мира, пространственных 

представлений; 

развитие навыков повествования, сочинения историй о конструкции и модели, с 

которой работаешь, пояснения методов решения, обобщения полученных результатов, 

выдвижения гипотез; 

развитие навыков  творческого поиска решений конструирования, проведения 

испытаний, оценки качества решения и полученных результатов. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на инструкциях, технологических картах, 

иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в учебно-технической 

деятельности обучающегося для достижения цели занятия; 

отнесение изученных объектов к определенным группам; 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение правил техники безопасности и безопасного поведения в кабинете 

робототехники и при работе с обучающими конструкторами (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий на основе вербальной и графической инструкции 

(схемы) при помощи, сопровождении и контроле педагога; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

называние сходных по определенным признакам объектов с помощью учителя; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в быту и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагога (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению правил техники безопасности и правил 

безопасного поведения при работе с обучающими конструкторами в кабинете 

робототехники; 

выполнение доступных возрасту творческо–технических действий. 

На уроках «Робототехники» формируются следующие БУД: 

Личностные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту – ЛУД) 

 

радоваться вместе с детьми; 

выполнение действие способом рука-в-руке; 

подражать действиям, выполняемыми педагогом; 

последовательно выполнять отдельные операции действия по 

образцу педагога; 

выполнять действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога; 



гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей  

радоваться вместе с детьми. 

Регулятивные  базовые 

учебные действия 

(далее по тексту – РУД) 

 

выполнять задание от начала до конца в течение заданного 

времени; 

ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью 

педагога; 

 выстраивать алгоритм предстоящей деятельности 

(словесный или наглядный план) с помощью педагога; 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления. 

Коммуникативные 

базовые учебные действия 

(далее по тексту – КУД) 

открывать учебник; 

выполнять инструкции педагога: дай, встань, сядь, посмотри. 

выполнять стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном этапе обучения). 

Познавательные базовые 

учебные действия 

(далее по тексту – ПУД) 

выполнять инструкции о переходе с одного задания к 

другому (технологическая карта), самостоятельно выходить 

из кабинета, передвигаться по школе, находить свой класс, 

находить столовую, медицинский кабинет, туалет. - 

выполнение действий с предметами (по подражанию, 

образцу, - выполнение простых заданий по наглядным 

алгоритмам (расписаниям) (по образцу) - выполнение 

задания без постоянного контроля со стороны учителя на 

групповом занятии. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

определяет состояние своего здоровья. 

Возрастная идентификация: 

определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток); 

проявляет уважение к людям старшего возраста. 

Уверенность в себе: 

осознает, что может, а что ему пока не удается. 

Социальные навыки: 

умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

умеет кооперироваться и сотрудничать; 

избегает конфликтных ситуаций; 

пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

использует элементарные формы речевого этикета; 

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.). 

Мотивационно – личностный блок: 

испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне); 

стремится помогать окружающим. 

Ответственность за собственные вещи: 

осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате и школе. 

Экологическая ответственность: 



не мусорит на улице; 

не ломает ветки деревьев, не портит зелёные насаждения. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

принимает участие в коллективных делах и играх; 

принимает  и оказывает  помощь. 

Планируемые результаты коррекционной работы обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) адаптированной основной 

общеобразовательной программы: 
умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.; 

умеет фиксировать взгляд на объекте; 

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

понимает эмоциональное состояние других людей; 

понимает язык эмоций; 

выполняет последовательно организованные движения; 

имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся  характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств;  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

1. Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

2.  Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 



Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

3. У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется 

в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ п/п 

урока 

Наименование разделов 

и тем 

Теория Практика Всего 

часов 

1 Введение в робототехнику  1 3 4 

2 Первые шаги в робототехнику. Знакомство с 

обучающими конструкторами. 

1 3 4 

3 Классификация  деталей конструкторов. 1 3 4 

4. Сортировка деталей конструктора по 

назначению, форме, цвету и величине. 

 2 2 

5. Изучение видов соединения деталей 

конструктора. 

 2 2 

6. Первый опыт создания простейшей 

конструкции, модели. 

4 8 12 

7. Первый опыт создания модулей. 1 3 4 

8. Итоговое занятие. 

Выставка работ обучающихся. 

 2 2 

  8 26 34 

Содержание курса внеурочной деятельности Робототехника 

1. Введение в робототехнику (4ч.) 
Знакомство с кабинетом робототехники.  

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до серьезных научных 

исследовательских разработок.  

История робототехники от глубокой древности до наших дней. Виды современных 

роботов.   

Правила поведения в кабинете робототехники.  

Знакомство с обучающими конструкторами и правила  работы с ними. 

Организация рабочего места обучающегося в кабинете робототехники. 



Техника безопасности для  обучающихся в кабинете и при работе с конструкторами, 

моделями и их деталями. 

Формы занятий: лекция, беседа, инструктаж презентация, видеоролик.  

2. Первые шаги в робототехнику. Знакомство с обучающими конструкторами 

(4ч.) 
Правила работы с конструктором.  Выработка навыка слушать инструкцию педагога в 

процессе  первичного общего знакомства с деталями  и умения различать их  в коробке 

обучающего конструктора.  

Путешествие по стране конструкторов - знакомство с основными составляющими 

частями среды конструктора -  с деталями,  их формой, цветом  элементов.   

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик, практическая работа. 

3. Классификация  деталей конструкторов (4ч.) 

Выработка навыка различения механических деталей в коробке, умения слушать 

инструкцию педагога. 

Изучение основных механических деталей для работы: 

оси; 

зубцы; 

шкивы; 

зубчатые колёса; 

кирпичики; 

валы; 

вращательные элементы; 

кулачки; 

опоры; 

грузы; 

крепления; 

моторы; 

волчки; 

червячные элементы. 

Формы занятий: инструктаж презентация, практическая работа.  

4. Сортировка деталей конструктора по назначению, форме, цвету и величине 

(2ч.) 

Задания на развитие процессов восприятия, закрепление зрительных паттернов 

(образов  изученных деталей конструкторов).  Выработка  навыка  ориентации в 

механических деталях, их классификации, умение слушать инструкцию педагога. 

Формы занятий: лекция, беседа, инструктаж  практическая работа. 

5. Изучение видов соединения деталей конструктора  (2ч.) 

Продолжение знакомства обучающихся  с конструктором, с формой механических 

деталей, и вариантами их скреплений.  

Формы крепления деталей: 

винтами с гайками; 

шпильками; 

фиксация шипами; 

планками; 

фиксация по выступу и впадине; 

фиксация за счёт упругости (пластичности) материала. 

Формы занятий: инструктаж презентация, практическая работа.  

6. Первый опыт создания простейшей конструкции, модели (12ч.) 

Подготовка к конструированию простейших моделей.  Выбор необходимых деталей, 

их сортировка. Изучение последовательности действий (пооперационно) при создании 

модели (забор, змейка, гусеница, тележка, турник, лабиринт, футбольные ворота, 

автомобильный аварийный знак).  Закрепление навыка соединения деталей, обучение 



расположению деталей в модели, конструкции в порядке их необходимости, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую модель, 

конструкцию. Создание более сложных конструкций и моделей – мебели для куклы, машины 

для папы, цветок для мамы, карусели для игрушек, домика и гаража). Выбор необходимых 

деталей, их сортировка (зрительно-моторная координация). Проговаривание 

последовательности работы. Оценка результатов своего труда- представление своей модели 

в группе (развитие речи). 

Формы занятий: инструктаж  практическая работа, презентация собственной модели. 

7. Первый опыт создания модулей (4ч.) 

Понятие модуля в конструировании и моделировании. Объяснение сути модульного 

принципа сборки более сложных устройств. 

Правила и основные методы работы по модульному принципу. Практическая работа 

по сборке модулей. Проверка практичности и работоспособности модулей. Представление и 

обоснование назначения собранных модулей (развитие речи). 

Формы занятий: лекция, инструктаж  практическая работа, презентация собственной 

модели. 

8. Итоговое занятие (2ч.) 

Подведение итогов года – презентация обучающимися своих моделей и конструкций. 

Организация выставки работ обучающихся по итогам учебного года.  

Тематическое планирование 

№ 

урок

а 

№ 

урок

а по 

теме 

Наименование разделов, тем урока Кол-во 

часов 

 1 Введение 4 

1 1.1 Знакомство с кабинетом робототехники. История робототехники от 

глубокой древности до наших дней. Применение роботов в 

современном мире: от детских игрушек, до серьезных научных 

исследовательских разработок. Виды современных роботов.   

1 

2 1.2 Правила поведения в кабинете робототехники. Организация рабочего 

места обучающегося в кабинете робототехники. 

1 

3 1.3 Знакомство с обучающими конструкторами и правила  работы с ними  1 

4 1.4 Техника безопасности для  обучающихся в кабинете и при работе с 

конструкторами, моделями и их деталями. 

1 

 2 Первые шаги в робототехнику. Знакомство с обучающими 

конструкторами 

4 

5 2.1 Правила работы с конструктором. 1 

6 2.2 Первичное общее  знакомство с деталями конструктора. Умение 

различать их  в коробке обучающего конструктора. 

1 

7 2.3 Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора 

-  с деталями,  их формой, цветом  элементов.   

1 

8 2.4 Путешествие по стране конструкторов – сравнение содержимого 

разных коробок с конструкторами. 

1 

 3 Классификация  деталей конструкторов 4 

9 3.1 Выработка навыка различения механических деталей в коробке 

(сортировка по признаку). 

1 



10 3.2 Изучение основных механических деталей для работы: оси;зубцы; 

шкивы;з убчатые колёса; кирпичики 

1 

11 3.3 Изучение основных механических деталей для работы:валы; 

вращательные элементы; кулачки; опоры; грузы. 

1 

12 3.4 Изучение основных механических деталей для 

работы:крепления;моторы;волчки;червячные элементы;винты и 

гайки;шпильки. 

1 

 4 Сортировка деталей конструктора по назначению, форме, цвету и 

величине 

2 

13 4.1 Свойства механических  деталей конструктора, их классификация. 1 

14 4.2 Сортировка деталей по признаку, демонстрирующему свойства группы 

элементов (форма, назначение). 

1 

 5 Изучение видов соединения деталей конструктора 2 

15 5.1 Формы крепления деталей:винтами с гайками;шпильками;планками. 1 

16 5.2 Формы крепления деталей:фиксация шипами;фиксация по выступу и 

впадине;фиксация за счёт упругости (пластичности) материала. 

1 

 6 Первый опыт создания простейшей конструкции, модели 12 

17 6.1 Подготовка к конструированию простейших моделей.  Выбор 

необходимых деталей, их сортировка. 

1 

18 6.2 Изучение последовательности действий (пооперационно) и создании 

модели (змейка). 

1 

19 6.3 Изучение последовательности действий (пооперационно) и создании 

модели (гусеница). 

1 

20 6.4 Изучение последовательности действий (пооперационно) и создании 

модели (турник). 

1 

21 6.5 Изучение последовательности действий (пооперационно) и создании 

модели (тележка). 

1 

22 6.6 Изучение последовательности действий (пооперационно) и  создании 

модели (лабиринт). 

1 

23 6.7 Изучение последовательности действий (пооперационно) и  создании 

модели (футбольные ворота). 

1 

24 6.8 Изучение последовательности действий (пооперационно) и  создании 

модели (автомобильный знак). 

1 

25 6.9 Изучение последовательности действий (пооперационно) и  создании 

простейшей модели (дом и  гараж). 

1 

26 6.10 Изучение последовательности действий (пооперационно)  и  создании 

простейшей модели (машина для папы). 

1 

27 6.11 Изучение последовательности действий (пооперационно) и  создании 

модели (мебель для куклы). 

1 

28 6.12 Оценка результатов своего труда- представление своей модели в группе  1 

 7 Первый опыт создания модулей 4 

29 7.1 Понятие модуля в конструировании и моделировании. Объяснение 

модульного принципа сборки более сложных устройств.  

1 

30 7.2 Правила и основные методы работы по модульному принципу. 1 

31 7.3 Практическая работа по сборке модулей. Проверка практичности и 1 



работоспособности модулей. 

32 7.4 Представление и обоснование назначения собранных модулей.  1 

 8 Итоговое занятие 2 

33 8.1 Презентация моделей и конструкций за учебный год. 1 

34 8.2 Выставки работ обучающихся по итогам учебного года. 1 

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения рабочей 

программы 

Оборудование и приборы 

№ 

 

п\п 

Наименование ТСО. Инвентарный номер по 

школе. 

1. Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum9 №2804202044НП 

2. Ноутбук1 №280420203НП 

3. Базовый набор по робототехнике (возраст с 10 лет) 1 

4. Базовый набор по робототехнике (возраст с 10 лет) 2 

5. Базовый набор по робототехнике (возраст с 10 лет) 3 

6. Базовый набор по робототехнике (возраст с 10 лет) 4 

7. Базовый набор по робототехнике (возраст с 10 лет) 5 

8. Базовый набор по робототехнике (возраст с 7 лет) 1 

9. Базовый набор по робототехнике (возраст с 7 лет) 2 

10. Базовый набор по робототехнике (возраст с 7 лет) 3 

11. Базовый набор по робототехнике (возраст с 7 лет) 4 

12. Базовый набор по робототехнике (возраст с 7 лет) 5 

13. Базовый набор по робототехнике (возраст с 7 лет) 6 

14. Базовый набор по робототехнике (возраст с 7 лет) 7 

15. Базовый набор по робототехнике (возраст с 7 лет) 8 

16. Базовый набор по робототехнике (возраст с 7 лет) 9 

17. Базовый набор по робототехнике (возраст с 7 лет) 10 

18. Игровая логико-математическая панель детская 



Перечень учебно-методической литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 5» 
 

 
 

19. Ресурсный набор по робототехнике (возраст с 10 лет)1 

20. Ресурсный набор по робототехнике (возраст с 10 лет)2 

21. Ресурсный набор по робототехнике (возраст с 10 лет)3 

22. Ресурсный набор по робототехнике (возраст с 10 лет)4 

23. Ресурсный набор по робототехнике (возраст с 10 лет)5 
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«Барнаульская общеобразовательная школа – интернат № 5» 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Общение» разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 

2014 г.; 

Федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5»; 

 учебного плана образовательной организации. 

 На основании данной программы составляется СИПР. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

 Цель обучения - расширение знаний о важности для жизни и развития человека 

речевого общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, 

правил ведения дискуссии. 

Образовательные: 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям. 

Формирование умений, навыков социального общения людей. 

Расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации. 

Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитательные: 

укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Создание условий для возникновения речевой активности и использования условного 

речевого материала в быту, на уроках, в игре, в повседневной жизни. 

Воспитание ответственного отношения к природе и окружающему миру. 

Коррекционно-развивающие:   

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности.  

Коррекция нарушений   эмоционально-личностной сферы. 

Совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение.   

Словарного запаса. 

Коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Приоритетное назначение рабочей программы внеурочной деятельности 

относится к духовно-нравственному направлению и заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

организации их свободного времени. 

У обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 

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

многих обучающихся с ТМНР устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 

настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено либо невозможно. 



В связи с этим, обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

разноуровневого и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Методы:  

 методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

 Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Формы обучения: 

по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 

по месту организации (школьные), (урок, экскурсия, предметные уроки); 

нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки конкурсы; уроки-игры и 

т.д.      

Виды деятельности:  

слушание объяснений учителя; 

овладение организационными учебными умениями; 

выполнение простых поручений по словесному заданию, внятное выражение своих просьб 

и желаний; 

составление предложений по опоре; 

выполнение специальных упражнений по подготовке к обучению письму; 

наблюдение за демонстрациями учителя; 

работа с раздаточным материалом; 

участие в беседе; 

составление простых предложений (с помощью учителя); 

описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; 

дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений;  

использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи; 

освоение на практике полученных знаний. 

Основные направления коррекционной работы: 
накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыки 

самообслуживания, жизненно- значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде; 

социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого; 



овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях; 

активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка; 

создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников; 

формирование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые    

реализуются через совместную предметно - игровую деятельность со взрослым в 

знакомых ситуациях взаимодействия. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану всего на изучение внеурочной деятельности «Общение» 

в 5 классе (вариант 2) выделяется 1 час в неделю -34 часа в год. 

Характеристика класса по уровням освоения программного материала 

Обучающиеся характеризуются следующими особенностями: 

замедленный темп усвоения программного материала; 

нарушения развития слухового внимания; 

нарушение звукопроизношения, несформированность языковых и речевых средств  

нарушения развития мелкой моторики; 

нарушение пространственной ориентировки; 

нарушение в восприятии и последующем выполнении словесных инструкций: 

нарушение в восприятии цвета и формы; 

нарушение целенаправленности и координации мыслительного процесса. 

Деление обучающихся на группы:  

Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для 

их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, 

письма, чтения. Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных 

действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает 

предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 

развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У обучающихся названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки взрослого 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти обучающиеся не откликаются на 

просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для обучающегося обстановки, 

наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоционально-волевого развития обучающихся с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов. 

У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 



движений. У части обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с 

обучающимися, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, 

преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть 

обучающихся данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, 

ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У 

некоторых - речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто 

носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 

выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Формирование базовых учебных действий обучающихся с ТМНР (далее – БУД) 

реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ 

учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную 

помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 

определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных 

действий с содержанием учебных предметов. 

  В структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 



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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

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

личного опыта обучающегося. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

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

  Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 

направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной 

основной общеобразовательной программой общего образования для обучающихся с 

ТМНР 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.: 

Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой 

ситуации взаимодействия: 

выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 

вербальными средствами;  

поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных 

потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия;  

выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

 Содержание тем внеурочной деятельности 

 Практический курс включает пять разделов.  

 Раздел 1. Мир взрослых людей (развитие потребности общения с взрослыми)  

1.1. "Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись!"  

 Цели и задачи обучения: Ввести детей в мир общения, познакомить с правилами речевого 

этикета, развитие артикуляционной моторики…  



 Формы и методы обучения: Речевая ситуация, упражнения на интонационную 

выразительность. Обеспечение: сказочный персонаж.  

1.2. "Моё любимое имя!"  

 Цели и задачи обучения: Развитие диалогической речи, учить выражать своё мнение, 

развивать дикцию, темп, ритм.  

 Формы и методы обучения: Речевая ситуация.  

 Обеспечение: Пиктограммы-схемы, экран настроения, «волшебная» палочка.  

1.3. "Что в имени моём?"  

 Цели и задачи обучения: Знакомить детей с историей возникновения имён и фамилий, их 

значением, развивать умение строить диалог, навык координации совместных действий в 

группе. Формы и методы обучения: Логические упражнения, схемы описательных 

рассказов.  

 Обеспечение:Предметные картинки.  

1.4. "Мама, папа, брат, сестра, дедушка, бабушка и я – это вся моя семья!"  

 Цели и задачи обучения: Учить понимать проявление тёплых отношений в семье. 

Постижение ребёнком своей уникальности, единственности в своём роде. Формы и 

методы обучения: обогащение и уточнение словаря: название членов семьи, родословная, 

анкетные данные, значение имени, фамилии. Речевая ситуация. Чтение и обсуждение 

стихотворения и пословиц.  

 Обеспечение: Рисунки родословного дерева, карандаши, вырезки из журналов, открытки 

для составления картины-аппликации «Моя семья».  

 1.5. "Есть ли семья у ….?" Учить рассуждать, объяснять и доказывать.  

Цели и задачи обучения: Развитие артикуляционного аппарата. Формы и методы 

обучения: речевая ситуация, игра «Кто у кого?»  

 Обеспечение: Предметные картинки, панно зелёного луга, силуэты животных.  

 1.6. "Хорошо рядом с ней, с милой мамочкой моей!"  

 Цели и задачи обучения: Развивать понимание детей о том, что речь является средством 

воздействия на мысли, чувства и поведение людей. Воспитание доброжелательности, 

уважительного отношения к собеседнику.  

Формы и методы обучения: речевая разминка, Беседа по теме. Этюды на выражение 

эмоций, жестов. Игра «Будь внимателен». Игра –драматизация «Всё в порядке».  

 Обеспечение: Пиктограммы.  

 1.7. "Я с бабушкой своей дружу…"  

 Цели и задачи обучения: Совершенствовать диалогическую и монологическую связную 

речь. Учить детей осознавать, что слушатель должен быть внимательным, вежливым. 

Воспитывать уважение к старшим. Формы и методы обучения: беседа, игра 

«Внимательный ли ты слушатель?», задание «Расшифруй пословицу», игровая ситуация. 

Обеспечение: Зашифрованная пословица, схемы для обозначения частей сказки, 

иллюстрации к стихотворению «Овощи»  

 1.8. " Дом, в котором я живу."  

 Цели и задачи обучения: Воспитывать у детей потребность радовать своих близких 

добрыми делами. Развивать невербальные средства общения у детей. Речевая ситуация.  

Формы и методы обучения: игра «покажи, не называя», «Кто скорее соберёт».  

 Игра « Кто, где живёт».  

 Обеспечение: Письмо от марсиан, предметные картинки мебели, план-схема.  

 1.9. "Моё любимое животное"  

 Цели и задачи обучения: Учить детей интонационной выразительности речи, развивать 

пантомимические навыки, воображение, инициативу. Воспитание доброжелательного 

отношения друг к другу, партнёрские качества.  

Формы и методы обучения: игровая ситуация, игра-инсценировка, беседа.  

 Дид. игра «Весёлые загадки», подвижная игра «Кошачьи повадки». Рассказы в картинках.  

 Обеспечение: Изобразительный. материал, тонированные листья.  



 1.10. "Собака в жизни человека"  

 Цели и задачи обучения: Учить составлять рассказы (описание, повествование, 

рассуждение) используя разнообразные средства связи между частями высказывания  

Формы и методы обучения: чтение стихотворения, беседа по теме. Дид игра «Чей хвост?»  

 Обеспечение: Картинки (открытки) с изображением собак разных пород, фото 

собственных домашних животных.  

 Раздел 2. Давайте играть вместе! (развитие потребности в общении со сверстниками).  

  2.1. " Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят."  

 Цели и задачи обучения: Знакомство с тем, что речевая ситуация имеет свои компоненты. 

Развивать чувство красоты поэтического слова. Формы и методы обучения: дикционное 

упражнение, беседа, разыгрывание речевой ситуации, игра «слово-творчество». Дид. игра 

«Мы разные», упражнение: «Что не так».  

 Обеспечение: Предметные картинки, муз сопровождение.  

 2.2. "Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья."  

 Цели и задачи обучения: Развивать речевое внимание, регулировать речевое дыхание, 

закреплять умение составлять рассказы с опорой на иллюстрации. Формы и методы 

обучения: дыхательное и дикционное упражнения, беседа, составление рассказа.  

 Обеспечение: Схемы, карандаши, бумага.  

 2.3. " Винтики – конфеточки - мальчики и девочки."  

 Цели и задачи обучения: Прививать культуру общения, развивать навыки социального 

поведения, развивать речевую память и произносительные навыки. Формы и методы 

обучения: артикуляционная. гимнастика дид. игры., этюд, игровая ситуация.  

 Обеспечение: Предметные картинки.  

 2.4. "Ссоры и споры"  

 Формы и методы обучения: Учить поиску конструктивных решений конфликта, 

формирование навыка ведения спора. Развивать невербальные средства общения, 

интонационную выразительность. Формы и методы обучения: дикционные упражнения. 

Речевая ситуация. Игра-головоломка. Этюд.  

 Обеспечение: Ширма для пальчикового театра, персонажи пальчикового театра.  

 2.5. «Если весело живётся». Цели и задачи: Учить составлять описание, рассуждение, 

повествование. Совершенствовать диалогическую и развивать монологическую речь. 

Развивать навыки импровизации и пантомимики. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникативность.  

 Формы и методы обучения: Речевая разминка, речевая ситуация, худ. слово, игровая 

ситуация, дид. игра.  

 Обеспечение: Колпачок для петрушки, серия картинок.  

 2.6. " Весёлая хохотальница-перепутаница."  

 Цели и задачи обучения: Учить умению фантазировать, сочинять, рассказывать.  

 Развивать творческое воображение, память, внимание. Формы и методы обучения: 

речевая разминка, речевая ситуация.  

 Худ. слово, беседа по теме.  

 Обеспечение: Предметные картинки.  

 2.7. " Мы в слова играем – вместе дружно сочиняем"  

 Цели и задачи обучения: Уточнить понятие «скороговорка».Развитие дикции. Упражнять 

в придумывании рифмы к словам. Учить работать вместе, сообща, дружно. Формы и 

методы обучения: речевая разминка, речевая ситуация, словесные игры.  

 Обеспечение: Пиктограммы.  

 Раздел 3. Секреты твоего успеха (языки общения; навыки общения с внешним миром).  

 3.1. " Мои умные помощники."  

Цели и задачи обучения: Познакомить учащихся с невербальными (несловесными) 

средствами общения (мимикой, жестами, телодвижениями). Учит воспринимать 

несловесную информацию. Упражнять в распознавании эмоций – радости, грусти, страха. 



Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребёнка. Формы и методы обучения: 

речевая разминка, ситуация, лексико-грамматические игры и упражнения, словесные 

игры. Обеспечение: Предметные картинки, изобразительный материал, пиктограммы 

эмоций.  

 3.2. " Язык жестов и движений."  

 Цели и задачи обучения: Развитие коммуникативных способностей. Формировать умение 

согласовывать свои действия с действием партнёра. Развивать творческую инициативу. 

Отрабатывать навыки четкого произношения. Формы и методы обучения: дикционное 

упражнение, речевая ситуация, этюд на выразительность, мимическая игра, словесная 

игра.  

 3.3. " Общение на расстоянии."  

 Цели и задачи обучения: Познакомить учащихся с целями и средствами общения. 

Активизация мыслительной деятельности. Формы и методы обучения: речевая разминка, 

речевая ситуация, игровая ситуация.  

 Обеспечение: предметные картинки.  

 3.4. " Напишите мне письмо."  

 Цели и задачи обучения: Закрепить знания о том, с помощью чего можно общаться на 

расстоянии, Развивать творческую инициативу. Упражнять в записи письма с помощью 

пиктограмм. Формы и методы обучения: речевая разминка, речевая ситуация, худ. слово.  

 Обеспечение: Предметы и их картинки.  

 3.5. " Самое удивительное чудо на свете."  

 Цели и задачи обучения: Показать роль книги в жизни человека. Развивать любовь к 

книге, бережное отношение к ней. Формы и методы обучения: речевая разминка, речевая 

ситуация, беседа, словесные игры  

 Обеспечение: Книги.  

 3.6. " Зрители и актёры."  

 Цели и задачи обучения: Развивать коммуникативные способности. Формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнёра. Развитие творческой инициативы. 

Формы и методы обучения: речевая разминка, речевая ситуация, беседа по теме.  

 3.7. " Умеет ли разговаривать природа."  

 Цели и задачи обучения: Закрепить правила поведения, общения с природой. Развитие 

воображения, пантомических навыков. Учить произносить фразы с определённой 

интонацией и с разной силой голоса. Формы и методы обучения: речевая разминка, 

речевая ситуация, беседа о правилах поведения на природе. Лексико-грамматическая игра. 

Инсценировка стихотворения, игра-пантомима.   

 Раздел 4. Речевой этикет (формы обращения – благодарность, приветствие, прощание, 

обращение – просьба, извинения).  

4.1. " Всё начинается со слова «Здравствуйте»  

 Цели и задачи обучения: Развивать представление о форме вежливого приветствия, 

раскрыть значение вежливых слов, учить их правильно употреблять слова в речи. Учить, 

выразительно произносить фразы, несущие различную эмоциональную окраску. Формы и 

методы обучения: речевая разминка, речевая ситуация. Худ. слово. Словесные игры  

 4.2. " Это слово говорят, если вас благодарят."  

 Цели и задачи обучения: Развивать умение уместно употреблять слова благодарности в 

зависимости от ситуации. Продолжать работу над интонационной выразительностью. 

Развивать воображение, коммуникативные навыки, культуру речевого общения. Формы и 

методы обучения: речевая разминка, речевая ситуация.  

 4.3. "Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?)"  

Цели и задачи обучения: Учить, вежливо обращаться с просьбой к собеседнику. Учить, 

интонационно выразительно проговаривать фразы. Развивать воображение, 

импровизацию в ходе инсценирования, пантомимические навыки. Формы и методы 

обучения: речевая гимнастика, речевая ситуация, игровая ситуация.  



 4.4. " Когда без извинения не обойтись?"  

 Цели и задачи обучения: Познакомить с правилами общения, которые используются при 

извинении. Учить находить выход из конфликтных ситуаций, используя речевые формулы 

извинения. Воспитывать доброжелательное отношение детей в игре. Формы и методы 

обучения: речевая разминка, речевая ситуация, беседа, словесная игра, обыгрывание 

ситуации.  

 Обеспечение: Пиктограммы «Злость», «Извинение», «Радость»  

 4.5. "Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)"  

Цели и задачи обучения: Знакомить детей с правилами речевого общения, побуждать к 

употреблению в речи форм приветствия, благодарности и других слов-помощников в 

общении между людьми. Совершенствовать умение детей логично и связно излагать свои 

мысли.  

 Побуждать детей к импровизации, творчеству, развивать коммуникативные навыки. 

Формы и методы обучения: речевая разминка, речевая ситуация. Художественное слово.  

 Обеспечение: Предметные картинки. 

 Раздел 5. Искусство спора и диалога (мини – диалоги, речевые формулы общения).  

 5.1. " Слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника и вести себя во 

время разговора)."  

 Цели и задачи обучения: Расширять понимание детей о том, что слово человека 

могущественно, словом можно развеселить, приободрить, поддержать в трудную минуту, 

словом можно пожалеть, обидеть, огорчить. Формы и методы обучения: речевая разминка, 

игровая ситуация, худ. слово.  

 Обеспечение: Мяч, предметные картинки,  

 5.2. " У меня зазвонил телефон (Поговорим по телефону.)"  

 Цели и задачи обучения: Познакомить детей, что телефон это важное средство короткого 

общения. Закрепить правила общения по телефону. Формы и методы обучения: речевая 

разминка, речевая игровая ситуация, словесная игра «Испорченный телефон».  

 Обеспечение: Телефонный аппарат, предметные картинки  

 5.3."В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя)."  

 Цели и задачи обучения: Развивать речевое внимание и речевое дыхание, интонационную 

выразительность, обогащать словарный запас. Учить описывать предмет, закреплять 

навыки речевого общения в модельной ситуации. Формы и методы обучения: речевая 

гимнастика, речевая ситуация, словесная игра «Назови одним словом», худ. слово.  

 Обеспечение:Предметные картинки по теме.  

 5.4. " К нам гости пришли!"  

 Цели и задачи обучения: Обучать правилам гостевого этикета. Воспитывать навыки 

доброжелательного общения, уверенность в себе. Развивать интонационную 

выразительность, творчество и инициативу. Формы и методы обучения: речевая разминка, 

речевая ситуация, худ. слово, лексико-грамматическая игра.  

 Обеспечение: Атрибуты для приёма гостей, шапочки для инсценировки.  

 5.5. "Угощения в День рождения".  

 Цели и задачи обучения: Познакомить детей с правилами столового этикета. Развивать 

навыки соблюдения чистоты и аккуратности за столом. Развивать интонационную 

выразительность, желание импровизировать речевые диалоги, речевые формы общения. 

Формы и методы обучения: речевая разминка, речевая ситуация, словесная игра. 

Обеспечение: Предметные картинки.  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов. Кол-во 

часов. 

В том числе 

Теория. Практика. 

1 Мир взрослых людей. 10  4 6 



2 Давайте играть вместе! 7  2 5 

3 Секреты твоего успеха. 7 2 5 

4 Речевой этикет. 5 1 4 

5 Искусство спора и диалога. 5 1 4 

 Итого 34 10 24 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ п/п Содержание (разделы, темы) Количе

ство 

часов 

  1.Мир взрослых людей. 10 

1 1.1 "Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись!" 1 

2 1.2 "Моё любимое имя!" 1 

3 1.3 "Что в имени моём?" 1 

4 1.4 "Мама, папа, брат, сестра, дедушка, бабушка и я – это вся моя 

семья!" 

1 

5 1.5 "Есть ли семья у ….?" 1 

6 1.6 "Хорошо рядом с ней, с милой мамочкой моей!" 1 

7 1.7 "Я с бабушкой своей дружу…" 1 

8 1.8 " Дом, в котором я живу." 1 

9 1.9 "Моё любимое животное" 1 

10 1.10 "Собака в жизни человека" 1 

  2. Давайте играть вместе! 7 

11 2.1 " Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят." 1 

12 2.2 "Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья." 1 

13 2.3 " Винтики – конфеточки - мальчики и девочки." 1 

14 2.4 "Ссоры и споры" 1 

15 2.5 «Если весело живётся». 1 

16 2.6. " Весёлая хохотальница-перепутаница." 1 

17 2.7 " Мы в слова играем – вместе дружно сочиняем" 1 

  3. Секреты твоего успеха 7 

18 3.1 " Мои умные помощники." 1 

19 3.2 " Язык жестов и движений." 1 

20 3.3 " Общение на расстоянии." 1 

21 3.4 " Напишите мне письмо." 1 

22 3.5 " Самое удивительное чудо на свете." 1 

23 3.6 " Зрители и актёры." 1 

24 3.7 " Умеет ли разговаривать природа." 1 

  4. Речевой этикет 5 

25 4.1 " Всё начинается со слова «Здравствуйте» 1 

26 4.2 " Это слово говорят, если вас благодарят." 1 

27 4.3 "Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?)" 1 

28 4.4 " Когда без извинения не обойтись?" 1 

29 4.5 "Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)" 1 

  5. Искусство спора и диалога 5 



30 5.1 " Слово - мостик понимания между людьми (как слушать 

собеседника и вести себя во время разговора)." 

1 

31 5.2 " У меня зазвонил телефон (Поговорим по телефону.)" 1 

32 5.3 "В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя)." 1 

33 5.4 " К нам гости пришли!" 1 

34 5.5 "Угощения в День рождения" 1 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 Список методических и учебных пособий: 

1. Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026; 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5» 

     Освоение практики общения и продуктивной коммуникации с окружающими людьми в 

рамках предметной области «Язык и речевая практика» предполагает использование 

разнообразного предметного и изобразительного дидактического материала, 

иллюстрирующего природный и социальный окружающий мир; вербальных и 

невербальных средств коммуникации. 

   Интернет-ресурсы: 

//nsportal.ru/; 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации; 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line; 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь; 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»; 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты»; 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 Оборудование, приборы: 

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. 

 Дидактический материал: 

    вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

специально подобранные предметы (различные по форме, величине, цвету наборы 

материала), пазлы из 2-х и более частей, мозаики, матрёшки, пирамидки, «шнуровки» и 

т.п. 

графические (печатные) изображения (тематические наборы, фотографий, рисунков, 

пиктограмм, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради), электронные средства обучения. 



игрушки дидактические и сюжетные: 

магнитная доска; 

фланелеграф; 

куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный 

театр, наборы сказочных персонажей; 

набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие 

крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски).   

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. 
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