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Речь и альтернативная коммуникация 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» для 

обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой степени, 

составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГОБУ Находкинская КШ 

4.Учебный план КГОБУ Находкинская КШ. 

 

Цель программы: подготовка к овладению коммуникативными и речевыми навыками с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений, рисунков; 

- развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, 

взглядом  

- развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения и фиксировать 

взгляд на лице партнёра  

- учить пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями, либо другим доступным способом 

- учить понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай, возьми) - продолжать учить 

реагировать на своё имя 

- воспитывать познавательный интерес; 

- воспитывать дисциплину на уроке. 

 

Общая характеристика предмета. 

Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной речи и 

альтернативной коммуникации, является содержательной частью системных знаний детей о 

процессе общения и взаимодействия в социуме. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают 

основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого при 

использовании специальных методов и приемов обучения, дидактических средств в 

практически значимых для ребенка практических ситуациях. Результатом продуктивного 

взаимодействия является способность ребенка проявлять и удерживать интерес к собеседнику, 

находить способы продолжения общения в разных ситуациях. Детский коллектив для 

умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения норм социального 

поведения, в котором он усваивает и присваивает доступные средства общения. 

Содержание учебного предмета для обучающихся 1 класса дифференцированно, с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика в практике общения со взрослым (учителем) и 

сверстником. 

Реализация содержания учебного предмета в первом классе позволит закрепить у 

обучающихся умения выражать свои желания и потребности в процессе продуктивного 

взаимодействия со сверстником, обогатить опыт разрешения значимых для детей жизненных 

ситуаций с помощью альтернативных средств коммуникации (графических изображений, 

пиктограмм, напечатанных слов, электронных устройств). 
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Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии, у которых в ситуации взаимодействия со знакомым 

взрослым на фоне преимущественной непроизвольности социального поведения, проявляется 

зрительный контакт «глаза в глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого. 

Эта группа детей в коммуникации остается «привязанной» к знакомому взрослому, 

который организует и опосредует их взаимодействие с ближним окружением. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 1 класса является 

динамика становления коммуникативных умений и речевой активности в разнообразных 

ситуациях взаимодействия со сверстниками. 

Основные формы и методы обучения: практические упражнения и опыты, зарисовки в 

тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, народных 

примет, стихов, рассказов, рассматривание картин.  

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

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

познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. 

 В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии: 

- здоровье-сберегающие технологии; 

- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми;  

- информационно - коммуникационные технологии; 

- игровые технологии. 

Виды и формы контроля:  

- безоценочный;  

- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических 

работ, дидактических игр. 

 

Описание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в  

учебном плане. 

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» относится к образовательной области 

«Чтение». Программа предусматривает следующее количество часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 3 34 102 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

- коммуникация, 

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо. 

 

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- совершенствование средств общения обучающихся с учителем и со сверстниками в 

разных ситуациях делового взаимодействия, умений продуктивного установления, 

поддержания и завершения контакта, 

- освоение практически значимых ситуаций с использованием в доступной форме 

альтернативных средств коммуникации, 

- расширять доступные умения коммуникации в практике диалогической речи. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 
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- совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания разных 

ситуаций социального взаимодействия, близких к опыту обучающегося 

- совершенствование возможностей использования речевых средств коммуникации 

(включая альтернативные) во взаимодействии с новыми взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- совершенствование ручной и мелкой моторики, 

- совершенствовать умения целенаправленно действовать пишущим предметом по 

словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации, 

- совершенствовать элементарные графо моторные умения, 

- расширять возможности слухового внимания и слухового восприятия при создании 

разнообразных ситуаций коммуникации, 

- закреплять интерес и проявлять потребность к прослушиванию коротких текстов, 

читаемых взрослым, соотносить их с иллюстрациями. 

 

В основном содержании 3 разделов учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» выделено 4 направления: 

1) Мой класс – мои друзья. 

2) Изучаем правила. Школьные знания. 

3) Хочу быть помощником. 

4) Школьные досуги. 

Направления учебного предмета реализуются поэтапно, каждое из которых позволяет 

совершенствовать на новом качественном уровне умения обучающихся в коммуникации. 

Содержание направлений состоит из тематических блоков в контексте коммуникации с 

окружающей действительностью и накопления личного опыта обучающегося в этой 

области. 

Разделы предмета включены в структуру занятий, могут чередоваться, или приоритетно 

увеличиваться в объеме относительно друг друга по усмотрению учителя, в зависимости 

от темы урока. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

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

которые усвоили программный материал 1 класса и овладели базовыми умениями в 

коммуникации: используют доступные невербальные и вербальные средства 

коммуникации в соответствии с ситуацией, близкой к личному опыту ребенка; проявляют 

готовность к положительным формам взаимодействия с учителем и со сверстниками; с 

помощью доступных средств коммуникации могут выражать свои потребности и желания, 

проявляют коммуникативную активность в доступной форме соответственно ситуации.  

Все учащиеся класса разделены на три группы по степени усвоения материала. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа). Проявляют 

устойчивую готовность к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, в новой 

ситуации могут проявлять непродолжительный интерес к новой ситуации 

взаимодействия, при этом более длительно поддерживать формальное общение со 

взрослым или сверстником, активно демонстрировать освоенные коммуникативные 

умения (невербальные и вербальные). В учебной деятельности наблюдается 

положительная динамика в использовании пишущих предметов: правильное удержание, 

учет свойств и необходимых технических характеристик; возможность выполнения 
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простых заданий по показу и образцу; в увеличивающейся работоспособности и 

сосредоточенности на задании, появлении умения соотносить иллюстрации со знакомым 

текстом. Могут соотнести гласные звуки (А,У) и соотнести их с графическим 

изображением. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа). Проявляют интерес к 

взаимодействию со знакомым сверстником, могут применять доступные невербальные 

средства коммуникации в житейской ситуации близкой к личному опыту, могут 

устанавливать и поддерживать некоторое время зрительный контакт «глаза в глаза» с 

собеседником, в ряде случаев фиксировать и прослеживать за его действиями в знакомой 

ситуации. В учебной деятельности наблюдается использование доступных средств 

коммуникации (включая альтернативные), направленные на сверстника в ситуациях 

общения (протягивает руку для приветствия и т.д.); проявляет интерес к пальчиковым 

играм и к элементарным графическим заданиям. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа). Дети, у которых наблюдают 

отклик в доступной форме (голосом, мимикой, поворотом головы или телом) на 

обращенную речь знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия, а также 

реакции ожидания начала игрового или делового взаимодействия со знакомым взрослым. 

В учебной деятельности отмечается увеличившаяся сенсомоторная активность в разных 

проявлениях (эмоциональных и двигательных) в ответ на альтернативные и вербальные 

средства коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа):  

Личностные:  

- проявление положительного отношения и поддержание доступным способом 

взаимодействия со знакомым взрослым, 

- проявление эмоционально-двигательных средств общения, понимание значения 

отдельных слов и простых выражений для поддержания и продолжения ситуации 

общения, 

- понимание элементарных знаков (символов) для коммуникативных целей, 

- использование доступных коммуникативных умений (невербальных и вербальных, 

альтернативных) для решения простых житейских задач в соответствии с возрастом. 

Предметные: 

- умение пользоваться разными пишущими предметами; 

- выполнение элементарных заданий, совершенствуя способы работы по показу и по 

образцу; 

- умение соотносить иллюстрации и ее элементы со знакомым текстом, прочитанным 

взрослым. 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- проявление положительного отношения к взаимодействию со знакомым сверстником, 

- отклик в доступной форме на знакомые ситуации коммуникации, 

- активная демонстрация усвоенных вербальных и невербальных средств взаимодействия 

(приветствия, просьбы, соучастия и др.). 
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Предметные: 

- эмоционально - положительно реагирование на фотоизображение 

коммуникативной ситуации (мальчик здоровается с девочкой, две девочки играют в мяч, 

девочка звонит подруге по телефону и т.д.), 

- активное реагирование на пальчиковые игры и элементарные графические задания, 

проявление эмоционально-двигательной активности и самостоятельных действий. 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- эмоционально-положительный отклик доступным способом на ситуацию 

взаимодействия, 

- эмоционально-двигательные способы (выражают радость, смех, плач, сострадание, 

огорчение) поддерживания возможных контактов в соответствии с ситуацией. 

Предметные: 

- стабильное проявление сенсомоторной активности в разных проявлениях 

(эмоциональных и двигательных) в ответ на альтернативные и вербальные средства 

коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми. 

 

Базовые учебные действия. 

Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой 

ситуации взаимодействия доступными средствами коммуникации (включая 

альтернативные): 

- перенос усвоенных невербальных и вербальных умений коммуникации в разные 

житейские ситуации, близкие к личному опыту обучающегося; 

- проявление интереса к взаимодействию со взрослыми и сверстниками; 

- выражение собственных потребностей и желаний доступными средствами 

коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми взрослыми, 

- проявление коммуникативной активности в игровых ситуациях. 

    Аттестация обучающихся проводится в течение учебного года как результат освоения 

образовательной программы. При аттестации обучающихся, используется только 

качественная оценка успешности освоения учебной программы. 

    В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 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. 

Диагностика достижения предметных результатов по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» проводится в 2 этапа: 

1 этап – декабрь; 

2 этап – май. 

     Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:  

Уровни освоения (выполнения) действий/операций. 

1. Пассивное участие/соучастие 

действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с 

ним) 

- 
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2. Активное участие 

действие выполняется ребенком: 

 

- со значительной помощью взрослого 

 

 

 

 

дд 

 

 

- с частичной помощью взрослого д 
- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 
- по подражанию или по образцу до 
- самостоятельно с ошибками сш 
- самостоятельно с 

3. Сформированность представлений  

Представление отсутствует х 

Не выявить наличие представлений ? 

Представление на уровне:  

-использование по прямой подсказке пп 

-использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

-самостоятельное использование + 

 

                  Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета. 

-графические средства для альтернативной коммуникации: плакаты, карточки с 

изображениями, сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

-аудио и видеоматериалы; 

-конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО; 

- настольно-печатные игры. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета. 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования, обучающихся с 

легкой умственной отсталостью на 2016-2021 годы КГОБУ «Находкинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» (вариант 2). 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

для подготовительного, 1-4 классов под редакцией В. В. Воронковой, Москва, 

Просвещение, 2013 год. 

3.Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе/ Под ред. Воронковой В.В. -М.: 

Просвещение, 1996. 
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Математические представления 

 

Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по учебному предмету «Математические 

представления» составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного  образовательного стандарта  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3.Адаптированная основная  общеобразовательная программа образования  для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 КГОБУ 

Находкинская КШ 

4.Учебный план КГОБУ Находкинская КШ. 

 

Цель программы: формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

-расширение жизненного опыта учащихся; 

-формирование доступных им видов деятельности (элементарной учебной, 

игровой, деятельности общения, наблюдения, предметно- практической, трудовой); 

-формирование элементарных математических представлений о форме, величине; 

-формирование количественных (дочисловых), пространственных, временных 

представлений; 

-формирование умений  различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

-создание условий для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках, в играх, в самообслуживании и в 

повседневной жизни; 

-формирование учебной мотивации и интереса к уроку. 

 

Общая характеристика предмета. 

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

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

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

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

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

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

чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 

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

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

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

решении повседневных задач. 

Воспитание трудолюбия, терпеливости, настойчивости, любознательности. Процесс 

обучения математики носит не только коррекционную, но и практическую направленность. Все 

знания обучающихся, в основном при выполнении предметно – практических действий, 

являются значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. В процессе выполнения 

практических действий с предметами обучающиеся учатся использовать математические 
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знания в нестандартных ситуациях. Обучение математике тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. Понятия величины, геометрической фигуры являются абстрактными. У детей 

формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 

предметов, но и с числами. Одним из важных приемов обучения математике является 

сравнение. Их усвоение на основе овладения способами нахождения сходства и различия, 

выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 

классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей. Ведущими 

методами обучения являются: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа. 

Предмет «Математические представления» для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» включает: 

- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (мозаикой, палочками); 

- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве; 

- конструирование из природного материала; 

- формирование количественных представлений; 

- формирование представлений о форме; 

- формирование представлений о величине; 

- формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии: 

- здоровье-сберегающие технологии; 

- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми;  

- информационно - коммуникационные технологии; 

- игровые технологии. 

Виды и формы контроля:  

- безоценочный;  

- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических 

работ, дидактических игр. 

 

Описание учебного предмета «Математические представления» в учебном плане. 

Предмет «Математические представления» относится к образовательной области 

«Математика». Программа предусматривает следующее количество часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 3 34 102 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Основное содержание учебного предмета «Математические представления» включает: 

3 раздела: 

1. Элементарные (дочисловые) математические представления. 

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами. 

3. Математика в житейских ситуациях. 

 

3 направления (этапы): 

1. Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов. 

2. Практические действия с предметами разного количества. 

3. Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств. 
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Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов для формирования 

мотивации обучающихся к играм к предметно-практическим действиям с дискретными и 

непрерывными множествами. 

 

1. Элементарные (дочисловые) математические представления. 

ЗАДАЧИ: 

- закрепить практическую, зрительную (тактильную) ориентировку на величину и форму 

предметов, тяжелое-легкое, горячее-холодное, 

- формировать практическую и зрительную ориентировку на количественный 

признак предметов "пустой-полный", "много-мало", "много-один", "один-два", "один, два, 

три" 

- учить выделять по образцу предметы, различающиеся по величине и по форме, 

- соотносить объемные и плоскостные изображения предметов по величине и форме; 

- выделять величину (или форму) предмета как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета (выбери предметы, похожие на треугольную форму). 

 

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами. 

ЗАДАЧИ: 

- формировать умение выполнять группировку, чередования и сериации предметов на 

основе качественного признака (большой-маленький, квадрат-круг и т.д.); 

- учить пересчитывать разные множества предметов в пределах 1-3 с 

называнием или обозначением жеста итогового числа; 

- формировать умение выполнять сравнение непрерывных и дискретных множеств путем 

наложения и приложения; 

- формировать умение преобразовывать непрерывные и дискретные множества путем 

увеличения, уменьшения и уравнения. 

 

 

3. Математика в житейских ситуациях. 

ЗАДАЧИ: 

- учить выделять (группировать) заданное количество в ситуациях, связанных со школой 

(используя школьные принадлежности, в уходе за растениями в классе (полив цветов - 

мало\много воды) и т.д.); 

- учить преобразовывать различные множества в бытовой ситуации (в семье: угощения 

для гостей, подарки для близких и т.д.); 

- учить ориентироваться на количественный признак в моделированных и в реальных 

ситуациях (сбор природного материала: каштаны, желуди и т.д., поездка на общественном 

транспорте - покупка билета и т.д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

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

которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в 

области математики: 

- используют практическую ориентировку на внешние свойства и качества предметов 

(величина, форма), 
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- дифференцируют мало / много, выделяют дискретные и непрерывные множества, 

используют слово или жест для обозначения этих количеств; 

- выделяют один и много предметов из группы, соотносят схожие количества из двух 

предметов (без называния количества, указывают жестом) 

- соотносят количество пальцев с количеством один и много. 

 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа). Проявляют готовность 

к взаимодействию со знакомым взрослым, используют доступные средства общения 

(мимика, жест, слово), понимают обращенную речь взрослого в соответствии с 

конкретной ситуацией. На этом коммуникативном фоне математические представления 

характеризуются недоразвитием по всем направлениям: обучающиеся могут 

воспроизводить словесно числовой ряд в заученных ранее пределах, но количество 

посчитанных предметов они не обобщают; не понимают смысла слова «сколько»; имеют 

элементарное представление о величине (большой/ маленький) и форме предметов (круг, 

квадрат, треугольник), выделяя словом или по слову заданное, однако, с помощью 

зрительной ориентировки определить величину или форму - затрудняются; в пространстве 

и во времени большинство обучающихся не ориентируются; их зрительное восприятие 

нечеткое. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа). При ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес в конкретной ситуации к 

взаимодействию со знакомым взрослым; в обучающей ситуации при стимульной нагрузке 

могут некоторое время поддерживать зрительный контакт «глаза в глаза» и прослеживать 

за действиями взрослого. Ко 2 классу у этих детей математические представления не 

сформированы: обучающиеся не понимают смысла слов «посчитай» и «сколько», "один-

много"; ориентировка на величину и форму сформирована на уровне восприятия, поэтому 

обучающиеся могут различать предметы по величине и форме при наличии самих 

предметов, выделяя жестом заданное; в пространстве и во времени обучающихся не 

ориентируются; их зрительное восприятие не сформировано. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа). Дети, у которых в ситуации 

взаимодействия и обучения со знакомым взрослым на фоне преимущественной 

непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в 

глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого. Ко 2 классу у этих детей 

математические представления не сформированы по всем направлениям: обучающиеся не 

понимают смысла слов, связанных с количественными отношениями, и в конкретной 

ситуации ориентируются в большей степени на качественные характеристики предмета 

(яркость, величину, форму, пространственное расположение (близко)), а также на 

собственно предметно-игровую ситуацию. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- проявление интереса к математическим задачам для решения житейских 

задач, 

положительное взаимодействие со сверстником при выполнении действий с 

разными множествами предметов (деление поровну, умение поделиться, помочь, вместе 

донести тяжелый или много предметов и т.д.). 

Предметные: 
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- овладение практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.), различать понятия мало - много, один - много и 

т.д.; 

- умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 1-много и т.д.), 

- умение устанавливать равенство и неравенство, различение понятий больше-меньше; 

преобразование множеств и сохранения их количества (в пределах 1-много и т.д.); 

соотносить количество 1(2-3) с количеством пальцев или предметов. 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- проявление положительного отношения и выполнение заданий, связанных с 

восприятием и математическими представлениями; 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий 

с разными множествами предметов (делят поровну, помогают нести тяжелый или много 

предметов, поливают цветы (воды много-мало, и т.д.). 

Предметные: 

- выполнение практических действий с предметами, группируя их с учетом основного 

свойства (величины, формы); 

- овладение практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.): брать, отдавать, класть, удерживать в руке, 

пересыпать, переливать и т.д.; 

различать количественный признак предметов путем предметно-практического 

действия: мало - много, один – много в конкретной житейской ситуации. 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- проявление положительного отношения к заданиям, связанным с 

ориентировкой на внешнее свойство предметов (круг, квадрат; большой-маленький); 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий 

с разными множествами предметов. 

Предметные: 

- умение проявлять сенсомоторные реакции на ощущения, вызываемые опосредованными 

взрослым практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.): брать, удерживать в руке, высыпать, 

переставлять, и т.д.; 

- умение проявлять дифференцированные реакции на действия с предметами разного 

свойства (холодный - теплый, колючий - гладкий и т.д.). 

 

Базовые учебные действия. 

- проявление интереса к практическим действиям с отдельными предметами и 

непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.), 

- выполнение элементарной инструкции, связанной с практическими действиями, 

используя отдельные предметы и непрерывные множества, 

- проявление активности в действиях с отдельными предметами и непрерывными 

множествами любым доступным обучающемуся способом. 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Математические 
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представления» 2 класса является овладение практическими и зрительными 

(тактильными) ориентировочными действиями с дискретными и непрерывными 

множествами в целях решения житейских задач. 

 

Аттестация обучающихся проводится в течение учебного года как результат 

освоения образовательной программы. При аттестации обучающихся, используется 

только качественная оценка успешности освоения учебной программы. 

    В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 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. 

Диагностика достижения предметных результатов по предмету «Математические 

представления» проводится в 2 этапа: 

1 этап – декабрь; 

2 этап – май. 

     Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий:  

Уровни освоения (выполнения) действий/операций. 

1. Пассивное участие/соучастие 

действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с 

ним) 

- 

2. Активное участие 

действие выполняется ребенком: 

 

- со значительной помощью взрослого 

 

 

дд 

 

- с частичной помощью взрослого д 
- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 
- по подражанию или по образцу до 
- самостоятельно с ошибками сш 
- самостоятельно с 

3. Сформированность представлений  

Представление отсутствует х 

Не выявить наличие представлений ? 

Представление на уровне:  

-использование по прямой подсказке пп 

-использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

-самостоятельное использование + 

                  Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

     Различные по форме, величине, цвету наборы материала; пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х 

частей (до 10); мозаики; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, 

цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; предметы для 

нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); звучащие предметы для 

встряхивания; игрушки разных размеров; шнуровки; пирамидки обучающие 
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компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. АООП для детей с нарушением интеллекта, вариант 2. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида для подготовительного, 1-4 классов под редакцией В. 

В. Воронковой, Москва, Просвещение, 2013год. 

3. М. Н. Перова «Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. 

4. Е. П. Плешакова «Математика 1-4 классы; коррекционно-развивающие 

задания и упражнения» - Волгоград: Учитель, 2009. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 г. № 1599). 
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Окружающий природный мир  

Пояснительная записка. 

       Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» для обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой степени, составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 КГОБУ 

Находкинская КШ 

4.Учебный план КГОБУ Находкинская КШ. 

 

Цель программы: формировать представления о живой и неживой природе; понимать 

простейшие взаимосвязи, существующие между миром природы и человека. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- формирование представлений об окружающем природном мире, о явлениях и объектах 

природы, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой; 

- развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе; 

- формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека; 

- формирование представлений о смене времен года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе. 

 

Общая характеристика предмета. 

Данный учебный предмет является важным в обучении младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья школы VIII вида, так как у данной группы детей 

отмечаются проблемы в овладении обще речевыми навыками, их кругозор узок, представления 

о себе и окружающем мире недостаточно сформированы. В ходе обучения у ребёнка 

формируются элементарные представления и понятия, необходимые для обучения другим 

учебным предметам, происходит адаптация, социализация, развитие познавательной и 

личностной сфер ребенка. 

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

«Временные представления», «Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

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

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

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

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

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

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

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

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

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

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

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

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

социально окружающего мира у обучающихся. 
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Содержание обучения на уроках очень разнообразно, что определяется многообразием 

различных дефектов, присущих ребенку с умственной отсталостью. Нарушения памяти, 

внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, которые 

прямым образом отражаются на возможных результатах у ребенка с умственной отсталостью, 

требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти 

работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап 

среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены 

специальные упражнения и игры. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащегося к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках окружающий природный мир необходимо строить так, чтобы 

ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился 

в самостоятельную деятельность ребенка на различных уроках. В процессе обучения детей 

используются следующие педагогические технологии: 

- здоровье-сберегающие технологии; 

- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми;  

- информационно - коммуникационные технологии; 

- игровые технологии. 

Виды и формы контроля:  

- безоценочный;  

- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических 

работ, дидактических игр. 

Описание учебного предмета «Окружающий природный мир» в учебном плане. 

Предмет «Окружающий природный мир» относится к образовательной области 

«Окружающий мир». Программа предусматривает следующее количество часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 3 34 102 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

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

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

 

1. Растительный мир 

Растения (дерево, трава). Лес. Дерево (береза), части дерева (ствол, ветки). Фрукты 

(яблоко, банан, груша). Овощи (лук, картофель, морковь, капуста). Прогулка в осеннем 

лесу. Грибы (строение: ножка, шляпка). Цветы (обзор). 

 

2. Животный мир  

Животные (обзор). Строение животного. 

Домашние животные (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается) - Собака. 

Кошка. Корова. Лошадь. Мамы и их детеныши. 

Обобщающий урок по теме «Домашние животные» (дидактические игры). Дикие 

животные (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается) - Лиса. Заяц. 

Медведь. Обобщающий урок по теме «Дикие животные» (дидактические игры). 

Мамы и их детёныши. Животные юга (обзор). Слон. Крокодил. (различение и узнавание). 

Животные севера (обзор). 
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Птицы (обзор). Строение птиц. Домашние птицы (внешний вид, что ест, как кричит, 

как передвигается). Курица (петух). Гусь. Мамы и их детеныши. Дикие птицы 

(внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается). Ворона. Воробей. Голубь. 

Обобщающий урок по теме «Птицы». 

 

3. Временные представления 

Осень, в гости просим! Здравствуй, зимушка-зима! Весна - оживает все кругом. Скоро 

лето! (признаки изучаемого времени года, жизнь людей, животных). Части суток (день- 

ночь). Неделя (рабочие и выходные дни). Год. (Новый год). Явления природы (дождь, 

снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). 

 

4. Объекты неживой природы 

Солнце. Луна и звезды. Небо и земля. Вода. Воздух. Огонь. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

- узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- использовать различные источники для получения разного рода информации, 

опираясь на сохранные анализаторы; 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на 

улице; 

- с помощью педагога контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками; 

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

- договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Личностные результаты освоения конкретного учебного предмета 

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. 

*Создать предпосылки для формирования представления о себе как о человеке. 

*Создать предпосылки для усвоения правил личной гигиены. 

*Создать условия для формирования представлений о половой принадлежности 

(мальчик – девочка). 

*Создать условия для формирования уважительного отношения к людям старшего 

возраста. 

*Создать предпосылки для формирования умения различать хорошие и плохие 



19 
 

поступки. 

*С помощью учителя будет иметь возможность соотносить образец и результат 

своей работы. 

*Создать условия для адекватного восприятия похвалы и критики в адрес своей 

работы (указания на недостатки и достоинства). 

*Создать предпосылки для формирования способности различать эмоциональные 

состояния (радость - грусть) себя и других людей (при помощи пиктограмм). 

*Будет иметь возможность понимать язык эмоций (одобрения – неодобрения) с 

помощью поз, мимики, жеста. 

*Будет иметь возможность устанавливать контакт: 

- фиксация взгляда на лице собеседника, 

- привлечение к себе внимания любыми доступными средствами, 

- стимулировать к продуктивному контакту: ответить на вопрос, выразить просьбу, 

свое отношение к чему-либо. 

*Создать предпосылки для формирования умения работать в микрогруппе, группе. 

*Создать условия для формирования отрицательного отношения к конфликтам с 

помощью педагога. 

*Предоставить возможность познакомиться с элементарными формами речевого 

этикета в соответствии с ситуацией (спасибо, здравствуйте, до свидания). 

*Будет иметь возможность быть вовлеченным в совместную деятельность (сюжетно-

ролевых играх, танцах и др., в создании аппликаций, конструкций и поделок и т. п.). 

Создать предпосылки для формирования совместных действий со взрослыми и 

сверстниками (положительное эмоциональное отношение, манипулятивные действия с 

игрушками и предметами, с помощью учителя выявление особенностей предметов и 

игрушек, понимание указательного жеста, удержание в течение определённого времени 

непроизвольного внимания, подражание действиям с предметами, действия с предметами 

или игрушками по образцу, самостоятельные действия с предметами, ждать очерёдности, 

обмен предметами и игрушками). 

*Стимулировать и поощрять стремление к получению новых знаний с помощью 

создания соответствующих учебных ситуаций. 

*Создать предпосылки для осознания своих социальных ролей (ребенок, воспитанник, 

ученик) 

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 яркой, звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
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- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- 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 пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандаша; 

- 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. 

 

Основные виды учебной деятельности 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

3. Работа с раздаточным материалом: 

- Узнавание (различение) растений. 

- Узнавание (различение) домашних животных. 

- Узнавание (различение) диких животных. 

- Узнавание (различение) домашних птиц. 

- Узнавание (различение) перелетных птиц. 

- Узнавание (различение) частей суток. 

 

    Аттестация обучающихся проводится в течение учебного года как результат освоения 

образовательной программы. При аттестации обучающихся, используется только 

качественная оценка успешности освоения учебной программы. 

    В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 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. 

Диагностика достижения предметных результатов по предмету «Окружающий 

природный мир» проводится в 2 этапа: 
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1 этап – декабрь; 

2 этап – май. 

     Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций. 

1. Пассивное участие/соучастие 

действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с 

ним) 

- 

2. Активное участие 

действие выполняется ребенком: 

 

- со значительной помощью взрослого 

 

 

дд 
- с частичной помощью взрослого д 
- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 
- по подражанию или по образцу до 
- самостоятельно с ошибками сш 
- самостоятельно с 

3. Сформированность представлений  

Представление отсутствует х 

Не выявить наличие представлений ? 

Представление на уровне:  

-использование по прямой подсказке пп 

-использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

-самостоятельное использование + 

 Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Демонстрационные карточки «Овощи и фрукты»; 

 Демонстрационные карточки «Зима, весна, лето, осень»; 

 Муляжи фруктов, овощей; 

 Наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для 

 демонстрации обучающимся); 

 Различные календари; изображения сезонных изменений в природе; 

 Демонстрационные таблицы: «Фрукты», «Овощи», «Животные», «Деревья», 

«Птицы». 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета.     

1. АООП для детей с нарушением интеллекта (2 вариант). 

2. Некоторые психолого-педагогические показатели разграничения степеней 

умственной отсталости у детей на начальном этапе школьного обучения. С.Д.Забрамная, 

Т.Н.Исаева. 

3. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: 

Кн.       Для педагога – дефектолога. – М.: Гуманит. Изд. ЦентрВЛАДОС, 2001. 

            4. Учебник «Развитие речи» для 1 класса специальных (коррекционных) школ VIII 

вида. Авторы - составители:Е.Д.Худенко, Г.А.Фёдорова М.: «Просвещение», 2003. 
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Человек. 

Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по предмету «Человек» составлена в соответствии 

с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014г. №1599 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- АООП (II вариант) образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР. 

- Программой образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью /под редакцией Л.Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой – С.-Пб., 2011 г. 

-Учебным планом для детей с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, ТМНР школы на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель программы: формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, 

причесываться. 

- формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды 

- формированию навыков обслуживания себя в туалете 

- формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях.  Формирование умений соблюдать 

правила и нормы культуры поведения и общения в семье образцом культуры общения  

- формирование доброжелательного и заботливого отношения к окружающим, спокойный 

приветливый тон. 

 

Общая характеристика 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. 

Цель уроков по предмету «Человек» в 1 классе - формирование представления о 

себе самом и ближайшем окружении, уход за собой, одеждой, обувью, соблюдение 

гигиены.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений о 

гигиене, умений ориентироваться в одежде и обуви, формирование знаний элементарных 

сведений о семье. 

В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии: 

- здоровье-сберегающие технологии; 

- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми;  

- информационно - коммуникационные технологии; 

- игровые технологии. 

Виды и формы контроля:  

- безоценочный;  

- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических 

работ, дидактических игр. 
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Описание учебного предмета «Человек» в учебном плане. 

Предмет «Человек» относится к образовательной области «Окружающий мир». 

Программа предусматривает следующее количество часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 3 34 102 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Основное содержание учебного предмета «Человек» включает 4 направления: 

1. Я САМ. Представление о себе. 

2. МОЯ СЕМЬЯ. Представление о своей семье. 

3. Я И ДРУГИЕ. Представления о людях ближайшего окружения (о взрослых и 

одноклассниках). 

4. ДОМОВОДСТВО. (Умения выполнять доступные бытовые поручения). 

 

В каждом из направлений представлена система уроков по формированию у обучающихся 

социальных представлений: Представления о себе. Представления о своей семье. 

Представления о других (взрослые и одноклассники). Умение выполнять доступные 

бытовые поручения. 

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов для формирования 

мотивации обучающихся к совместным играм с одноклассниками или к совместному 

выполнению бытовых поручений. 

 

1. Я САМ. Представление о себе. 

ЗАДАЧИ: 

- закрепить представления о себе: уточнить умение сообщать общие сведения о себе (имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес), 

- закрепить представление о своем организме: закрепить умения называть основные части 

тела и лица, определять простейшие функции организма: ногами ходим, глазами смотрим, 

руки берут и делают и т.д., 

- формировать умения сообщать о своем эмоциональном состоянии, о своих желаниях 

потребностях и интересах, 

- формировать умение пользоваться своими вещами (садиться за свою парту, брать свой 

портфель, надевать свою одежду), 

- формировать индивидуальные интересы и предпочтения, умения выражать свои желания 

и интересы. 

 

2. МОЯ СЕМЬЯ. Представление о своей семье. 

ЗАДАЧИ: 

- закрепить представления о членах своей семьи (называть по имени, 

узнавать их по фотографиям), 

- расширить представления о своей социальной роли, обязанностях 

членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи, 

- создать условия для овладения обучающимися способы усвоения 

общения с близкими людьми. 

 

3. Я И ДРУГИЕ. Представления о людях ближайшего окружения (о взрослых и 

одноклассниках). 
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ЗАДАЧИ: 

- формировать представления о взрослых и об одноклассниках, 

- создавать условия для положительного взаимодействия с одноклассниками, 

- расширить представления о труде взрослых: познакомить с профессиями, близкие к 

опыту детей: учитель, дворник, уборщица, 

- воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

 

 4. ДОМОВОДСТВО. (Умения выполнять доступные бытовые поручения). 

ЗАДАЧИ: 

- создавать условия для овладения умением выполнять доступные бытовые поручения, 

связанные с выполнением повседневных дел в семье и в классе (оказывать помощь в 

подготовке пищи (чистить овощи), сервировать стол, убирать посуду, выносить мусор, 

поливать цветы, протирать пыль, чистить обувь, вытирать доску и т.д.).   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Учебный предмет во 2-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой 

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

которые 

усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в области 

социального развития по учебному предмету «Человек»: 

- соотносят себя со своим именем, узнают себя на фотографиях и отражением себя в 

зеркале, называют свою гендерную принадлежность, 

- сформированы элементарные представления о собственном теле, 

- называют членов своей семьи, 

- умеют определять «мое» и «не мое», 

- выполняют самостоятельно действия в быту, решают каждодневные жизненные задачи, 

связанные с удовлетворением первоочередных потребностей (принимают пищу, 

выполняют гигиенические процедуры (мытье рук перед едой). 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа). Ко 2 классу не могут 

сообщать общие сведения о себе (называть фамилию, возраст, день рождения, пол, 

домашний адрес), не выражают свои интересы и желания, не могут определять свое 

самочувствие (хорошее или плохое), показывать или сообщать взрослому о болезненных 

ощущениях. У них фрагментарно сформированы представления о членах своей семьи, о 

взаимоотношениях с близкими взрослыми, о своей социальной роли в семье. Они не 

выполняют доступные бытовые виды работ (уборка, помощь в подготовке пищи, 

сервировка стола, мытье посуды и др.). 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа). При ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого самостоятельно не решают каждодневные жизненные 

задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей (принимать пищу и 

пить, выполнять гигиенические процедуры: чистка зубов, мытье рук перед едой). Они не 

умеют выражать свои интересы и желания, не могут определять свое самочувствие 

(хорошее или плохое), показывать или сообщать взрослому о болезненных ощущениях. У 

них не сформированы представления о членах своей семьи, о взаимоотношениях с 

близкими взрослыми, о своей социальной роли в своей семье. Они не выполняют 

доступные бытовые виды работ (уборка, сервировка стола, мытье посуды и др.). 
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Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа), у которых в ситуации 

взаимодействия и обучения со знакомым взрослым на фоне преимущественной 

непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в 

глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого. Ко 2 классу у этих детей не 

сформированы представления о себе, о своих потребностях и желаниях.  Они не могут 

определять свое самочувствие (хорошее или плохое), показывать или сообщать взрослому 

о болезненных ощущениях. У них не сформирована самостоятельность в быту. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- положительно взаимодействовать с близкими взрослыми, выполняет некоторые 

поручения в семье и в классе. 

Предметные: 

- сообщать общие сведения о себе (имя, фамилию, возраст, домашний адрес), 

- называть основные части тела и лица, могут определить простейшие функции организма, 

- сообщать о своем эмоциональном состоянии, о своих желаниях потребностях и 

интересах, 

- пользоваться своими вещами (садиться за свою парту, брать свой портфель, надевать 

свою одежду), 

- называть членов своей семьи (называть по имени, узнавать их по фотографиям), 

- знать свою социальную роль в своей семье, выполняют поручения в бытовой ситуации, 

- называть некоторые профессии взрослых, близкие к опыту детей: учитель, дворник, 

уборщица. 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- положительно взаимодействовать с близкими взрослыми, принимают и выполняют 

некоторые поручения в семье и в классе. 

Предметные: 

- сообщать общие сведения о себе (имя, фамилию, гендерную принадлежность), 

- называть или показывают основные части тела и лица, могут определить простейшие 

функции организма, 

- пользоваться своими вещами (садиться за свою парту, брать свой портфель, надевать 

свою одежду), 

- называть членов своей семьи (называть по имени, узнавать их по фотографиям), 

- называть некоторые профессии взрослых, близкие к опыту детей: учитель, дворник. 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- проявлять эмоциональную реакцию на задания, связанными с представлениями о себе 

(показывать на себя при назывании его имени или его фотографии), 

- проявлять эмоциональную реакции на задания, связанные с близкими взрослыми (мама, 

бабушка, папа). 

Предметные: 

- проявлять сенсомоторные реакции на приветствие знакомого взрослого, протягивают 
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руку для приветствия, 

- указывать на фотографии близкого взрослого (выбор из 2-х). 

Базовые учебные действия. 

- проявление интереса к изучению своего тела и основных функций своего организма, 

своих предпочтений и желаний, 

- принятие и выполнение знакомых поручений в бытовой ситуации, 

- проявление положительного отношения к близким взрослым. 

 Аттестация обучающихся проводится в течение учебного года как результат освоения 

образовательной программы. При аттестации обучающихся, используется только 

качественная оценка успешности освоения учебной программы. 

В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Система оценки результатов отражает степень 

выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:  

  

Уровни освоения (выполнения) действий/операций. 

1. Пассивное участие/соучастие 

действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с 

ним) 

- 

2. Активное участие 

действие выполняется ребенком: 

 

- со значительной помощью взрослого 

 

 

дд 
- с частичной помощью взрослого д 
- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 
- по подражанию или по образцу до 
- самостоятельно с ошибками сш 
- самостоятельно с 

3. Сформированность представлений  

Представление отсутствует х 

Не выявить наличие представлений ? 

Представление на уровне:  

-использование по прямой подсказке пп 

-использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

-самостоятельное использование + 

 

Диагностика достижения предметных результатов по предмету «Человек» 

проводится в 2 этапа: 

1 этап – декабрь; 

2 этап – май. 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка. 

Используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах; 

наглядные пособия; предметы различной ̆формы, величины, цвета. 



27 
 

Учебно-методическое обеспечение. 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2)  

2.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, Подготовительный,1 – 4 классы под редакцией В.В. Воронковой. - Москва, 

«Просвещение», 2013 год. 

3.Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Маллер А,Р., 

Цикото Г. В., М., Педагогика 1987 -1988г. 
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Окружающий социальный мир. 

Пояснительная записка. 

       Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» для обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой степени, составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного  образовательного стандарта  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3.Адаптированная основная  общеобразовательная программа образования  для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГОБУ Находкинская КШ 

4.Учебный план КГОБУ Находкинская КШ. 

 

Цель программы: формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

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

нормы поведения); 

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

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

      Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на 

формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 

учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально 

возможного уровня самостоятельности. В силу различных особенностей физического, 

интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в 

осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета 

«Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное 

восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь 

общества. Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. 

В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии: 

- здоровье-сберегающие технологии; 

- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми;  

- информационно - коммуникационные технологии; 

- игровые технологии. 

Виды и формы контроля:  

- безоценочный;  

- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических 

работ, дидактических игр. 

 

Описание учебного предмета «Окружающий социальный мир» в учебном плане. 

Предмет «Окружающий социальный мир» относится к образовательной области 

«Окружающий мир». Программа предусматривает следующее количество часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 3 34 102 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Основное содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

включает 5 направлений: 

1. «Труд людей». 

2. «Учреждения культурно-бытового назначения». 

3. «Азбука дорожного движения» 

4. «Праздники» 

5. «Совместные дела» 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, 

экскурсиях и прогулках. 

 

1.Труд людей. 

ЗАДАЧИ: 

- формировать взаимосвязь предметного и социального мира (ориентировка в помещении 

школы, кабинеты, их назначение и оборудование, кто в них трудится), 

- познакомить с видами транспорта, с трудом людей, работающих на видах транспорта 

(пассажирский, специальный - скорая помощь, пожарная машина), раскрыть отношение 

взрослых к труду водителя, его значимости для других людей, 

- уточнить и расширить представление о труде людей, познакомить с названиями 

профессий и значимостью их для других людей (учитель, дворник, водитель), 

- познакомить с трудовыми действиями и орудиями труда, с трудом людей, связанные с 

сезонными изменениями (что делают люди в сельском хозяйстве: весной, летом, осенью), 

- воспитывать уважение к человеку труда. 

 

2.Учреждения культурно-бытового назначения. 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях: «Школа», 

«Больница», 

- познакомить с новыми культурно-бытовыми учреждениями: «Кинотеатр», «Детский 

театр», 

- уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях, познакомить с 

профессиями людей, которые там работают, учить узнавать их на сюжетных 

иллюстрациях: «Школа», «Больница», «Кинотеатр», «Детский театр», 

- воспитывать уважительное отношение к людям этих профессий. 

 

3.Азбука дорожного движения 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить представления о дорогах и дорожном транспорте, о поведении людей на 

дороге и в транспорте,  

- познакомить детей с некоторыми знаками для транспорта и для пешеходов, 

- формирование практической ориентировки на дорогах (Игра «улица нашего города»). 

 

4.Праздники. 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить и расширить представление о праздниках, 

- создать условия для участия, каждого обучающего в праздничных мероприятиях 

(День рождения, Новый год, Женский день, День Победы), 

- закрепить жизненный опыт обучающихся в праздничных мероприятиях: в беседах, 
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рисунках, аппликациях, рассказах по сюжетным иллюстрациям. 

 

5.Совместные дела. 

ЗАДАЧИ: 

- создать условия для формирования положительного взаимодействия между 

одноклассниками: организация совместных игр с правилами (настольно-печатных, 

дидактических игр, подвижных), 

- учить детей выполнять поручения взрослых совместно с одноклассниками, 

- учить детей фиксировать свой жизненный опыт положительного взаимодействия и 

общения со сверстниками в беседах, в рисунках. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Учебный предмет во 2-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие 

достижения в области социального развития по учебному предмету «Окружающий 

социальный мир»: 

- сформированы элементарные представления о труде людей, близких к их 

жизненному опыту (учитель, доктор, повар), 

- сформированы элементарные представления о предметном мире, созданном 

руками человека (показывают или называют игрушки, посуду, одежду, мебель), 

- соблюдают правила поведения на уроках и на индивидуальных занятиях. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа). Ко 2-му классу имеют 

элементарные представления о взаимосвязи между миром предметов и миром людей; 

затрудняются назвать труд людей, связанный с сезонными изменениями, профессии 

людей, близкие к их жизненному опыту (водитель, дворник, продавец), определить 

социальную роль людей (пассажир, пешеход). У них имеются элементарные 

представления о правилах поведения на дороге, но не знают дорожные знаки для 

пешеходов и транспортных средств. У детей не сформированы элементарные 

представления об учреждениях культурно-бытового назначения: узнают на сюжетной 

картинке только «Школу». Среди праздников могут назвать только «Новый год», но не 

могут назвать праздничные мероприятия, в которых они участвовали; выделить себе друга 

среди сверстников, наладить позитивное партнерство в повседневной жизни. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа). При ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес в конкретной ситуации к 

взаимодействию со знакомым взрослым. Ко 2 классу у этих детей сформировано 

восприятие предметного мира (могут показать или назвать игрушки, предметы посуды, 

одежды или их изображения), но они затрудняются назвать труд людей, близкий к их 

жизненному опыту, определить социальную роль людей (пассажир, покупатель, пешеход). 

Они не знают правил поведения на дороге, дорожные знаки для пешеходов и 

транспортных средств. У детей не сформированы элементарные представления об 

учреждениях культурно-бытового назначения, о праздниках: не могут назвать праздники 

и праздничные мероприятия, в которых они участвовали; выделить себе друга среди 

сверстников, наладить позитивное партнерство в повседневной жизни. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа). Дети, у которых в ситуации 
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взаимодействия и обучения со знакомым взрослым на фоне преимущественной 

непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в 

глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого. Ко 2 классу у этих детей сформировано 

элементарное восприятие предметного мира: могут показать знакомые предметы 

(игрушки, посуды, одежды). Дети не знают профессии людей, близких к их жизненному 

опыту, не знают имена сверстников и не владеют социальным опытом взаимодействия с 

ними.   

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- проявление интереса к социальным явлениям, к труду взрослых, 

проявление интереса к совместным играм и делам со сверстником. 

Предметные: 

- называние знакомых профессий (воспитатель, учитель, дворник, водитель) по 

сюжетной картинке, 

- узнавание культурно-бытовых учреждений: «Детский сад», «Школа», 

«Кинотеатр», «Детский театр», «Больница» по сюжетной картинке, 

- определение социальных ролей людей (дети и воспитатели; учитель, ученики; 

водитель, пассажиры, пешеходы; актеры, зрители; врачи, больные); 

- показ или называние некоторых знаков дорожного движения для пешеходов и 

транспорта; 

- называние знакомых праздников и умение рассказать о своем участии, 

- использование доступных средств общения с одноклассниками в процессе 

настольно-печатной, дидактической или подвижной игры, выполнение поручения 

взрослых совместно с одноклассниками. 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- проявление положительного отношения к социальным явлениям, к труду взрослых, 

- проявление положительного отношения к совместным действиям со знакомым 

сверстником. 

Предметные: 

- называние или показ на сюжетной картинке некоторых знакомых профессий 

(воспитатель, учитель, дворник, водитель), 

выделение или показ на сюжетной картинке культурно-бытовых учреждений, 

близких к жизненным ситуациям обучающегося: «Школа», «Детский театр», «Больница», 

- определение социальных ролей людей (учитель, ученики; водитель, пассажиры, 

пешеходы; врачи, пациенты); 

- показ или называние знаков (атрибутики) для пешеходов (пешеходный переход, 

остановка автобуса) и транспорта (светофор, метро); 

- называние знакомых праздников по сюжетной картинке, 

- принятие предложения к выполнению совместных действия с одноклассниками в 

процессе настольно-печатной, дидактической или подвижной игры, выполнение 

поручения взрослых совместно с одноклассником. 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 
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Личностные: 

- проявление эмоциональной реакции на задания, связанные с восприятием 

знакомых предметов и их изображений, 

- проявление эмоциональной реакции на задания, связанные с близкими взрослыми 

(учитель, ухаживающий взрослый). 

Предметные: 

- восприятие (показ) знакомых игрушек, соотнесение их с изображением, 

- умение пользоваться жестом при узнавании (при встрече) знакомых взрослых. 

 

Базовые учебные действия. 

- проявление положительного отношения к социальному миру и к явлениям в социальной 

жизни людей, 

- проявление положительного отношения к взаимодействию в доступной форме со 

сверстником и социальной активности в знакомых ситуациях (в процессе обучения, во 

время досуговой деятельности и др.), 

- проявление социального поведения в соответствии с конкретной ситуацией. 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Окружающий 

социальный мир» 2 класса является овладение представлениями о взаимосвязи между 

предметным и социальным миром, представлениями о труде людей, об учреждениях 

культурно-бытового назначения, о праздниках, овладение способами положительного 

взаимоотношения с близкими взрослыми и сверстниками. 

 

Аттестация обучающихся проводится в течение учебного года как результат 

освоения образовательной программы. При аттестации обучающихся, используется 

только качественная оценка успешности освоения учебной программы. 

В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Система оценки результатов отражает степень 

выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:  

  

Уровни освоения (выполнения) действий/операций. 

1. Пассивное участие/соучастие 

действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с 

ним) 

- 

2. Активное участие 

действие выполняется ребенком: 

 

- со значительной помощью взрослого 

 

 

дд 
- с частичной помощью взрослого д 
- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 
- по подражанию или по образцу до 
- самостоятельно с ошибками сш 
- самостоятельно с 

3. Сформированность представлений  

Представление отсутствует х 

Не выявить наличие представлений ? 

Представление на уровне:  

-использование по прямой подсказке пп 

-использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

-самостоятельное использование + 
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Диагностика достижения предметных результатов по предмету «Окружающий 

социальный мир» проводится в 2 этапа: 

1 этап – декабрь; 

2 этап – май. 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по окружающему социальному миру. Репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических 

пособиях по окружающему социальному миру.  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Видеофильмы, 

соответствующие тематике программы по окружающему социальному миру. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

примерной программы по окружающему социальному миру. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета.     

         1. АООП для детей с нарушением интеллекта. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида для подготовительного, 1-4 классов под редакцией В. В. Воронковой, Москва, 

Просвещение, 2013год. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

4. С. В. Кудрина «Окружающий мир». Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида. Москва ВЛАДОС, 2012г. 
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Изобразительная деятельность. 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» для обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой степени, составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГОБУ Находкинская КШ 

4.Учебный план КГОБУ Находкинская КШ. 

И частично реализует Программу специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы, под редакцией В.В. Воронковой. – М., Просвещение, 

2013. 

Общая характеристика учебного предмета. 
     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. 

Предмет «Изобразительная деятельность» для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» включает: 

В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии: 

- здоровье-сберегающие технологии; 

- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми;  

- информационно - коммуникационные технологии; 

- игровые технологии. 

Виды и формы контроля:  

- безоценочный;  

- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических 

работ, дидактических игр. 

Описание учебного предмета «Изобразительная деятельность» в учебном плане. 

Программа предусматривает следующее количество часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 4 34 136 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

включает: 

3 РАЗДЕЛА: 
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1. Лепка (объемная форма простых предметов). 

2. Аппликация (плоскостная форма простых предметов). 

3. Рисование (графическое изображение простого предмета). 

 

ЗАДАЧИ. 

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.  

Лепка Рисование Аппликация 

Узнавание (различение) 

пластичных материалов: 

пластилин, тесто, глина. 

Узнавание (различение) 

инструментов и 

приспособлений для 

работы с пластичными 

материалами: нож, форма. 

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. 

Узнавание (различение) 

материалов и 

инструментов, 

используемых для 

рисования: краски, мелки, 

карандаши, фломастеры, 

палитра, мольберт, кисти, 

емкость для воды. 

Оставление графического 

следа. Освоение приемов 

рисования карандашом. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при работе с 

красками: опускание кисти 

в баночку с водой, снятие 

лишней воды с кисти, 

обмакивание ворса кисти в 

краску, снятие лишней 

краски о край баночки, 

рисование на листе бумаги, 

опускание кисти в воду и 

т.д. Рисование 

вертикальных 

(горизонтальных, 

наклонных) линий. 

Соединение точек. 

Узнавание (различение) 

разных видов бумаги: 

цветная бумага, картон, 

салфетка. Узнавание 

(различение) инструментов 

и приспособлений, 

используемых для 

изготовления аппликации: 

ножницы, трафарет. 

Сминание бумаги. 

Отрывание бумаги 

заданной формы (размера). 

Сгибание листа бумаги 

пополам (вчетверо, по 

диагонали). Намазывание 

всей (части) поверхности 

клеем. Разрезание бумаги 

ножницами: разрезание 

листа бумаги. Вырезание по 

контуру. Сборка 

изображения объекта из 

нескольких деталей.  
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Вырезание заданной формы 

по шаблону стекой (ножом, 

шилом и др.). Сгибание 

колбаски в кольцо. 

Расплющивание материала 

на доске (между ладонями, 

между пальцами). Лепка 

предмета из одной 

(нескольких) частей. 

 

 

Рисование геометрической 

фигуры (круг, овал, 

квадрат, треугольник). 

Закрашивание внутри 

контура (заполнение всей 

поверхности внутри 

контура). Штриховка слева 

направо (сверху вниз, по 

диагонали). Рисование 

контура предмета по 

контурным линиям (по 

опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону). 

Дополнение сюжетного 

рисунка отдельными 

предметами (объектами), 

связанными между собой 

по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности 

листа при рисовании 

сюжетного рисунка.  

 

Программа по изобразительной деятельности реализуется поэтапно, в связи с этим как 

содержание направлений, так и порядок разделов (лепка, аппликация, рисование) 

необходимо соблюдать в течение всего периода обучения детей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

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

которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в 

области изобразительной деятельности: 

- знакомы с правилами работы с лепным материалом, бумагой, ножницами и клеем; 

- умеют правильно удерживать пишущий предмет в руке (мелок, фломастер, карандаш, 

кисть); 

- частично ориентируются на альбомном листе бумаги (сверху-снизу, справа-слева, 

середина листа); 

- начинают овладевать методом практической ориентировки на внешние свойства и 

качества предметов (величину, форму, цвет); 

- начинают овладевать дифференцировкой объемных и плоскостных форм по величине 

(большой, средний, маленький); 

- различают основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), используют слово или 

жест для обозначения этих качеств предметов; 

- выделяют части целого (кусочки пластилина, полоски бумаги, шаблоны предметов), 

соотносят схожие формы, указывая жестом. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа). Проявляют готовность 

к взаимодействию со знакомым взрослым, понимают обращенную речь взрослого в 

соответствии с конкретной ситуацией. На этом коммуникативном фоне представления о 

продуктивных видах деятельности ограничиваются в пределах практического опыта 

обучающегося, полученного в дошкольный период и в первом классе: могут выполнять 
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действия по предварительному показу, ориентируются на листе бумаги, правильно 

захватывают пишущий предмет и выполняют элементарные графические действия 

(изображение различных линий, форм, простых изображений), при этом испытывают 

трудности зрительной ориентировки. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа). При ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес в конкретной ситуации 

взаимодействия со знакомым взрослым. Ко 2 классу обучающиеся могут включаться в 

выполнение заданий в процессе совместных действий. Дети используют простые 

предметно-орудийные действия в быту, при этом им требуется постоянная помощь и 

контроль в процессе использования инструментов изобразительной деятельности (стеки, 

ножницы и др.). 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа). Взаимодействуют со взрослым, 

преимущественно, в ситуации зрительного контакта «глаза в глаза». Большинство детей 

не понимают смысла слов: нарисуй, отщипни, раскатай, приклей, проведи линию. Однако, 

выполнение заданий доступно детям в процессе совместных действий при использовании 

звуковых, зрительных, пространственных стимулов (яркие игрушки, предметы) для 

привлечения внимания и активизации интереса к свойствам предметов. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

 Личностные: 

- проявление интереса к изобразительным видам деятельности, 

- положительное взаимодействие со сверстниками при выполнении 

коллективных поделок и изображений. 

Предметные: 

- овладение способами тактильно-зрительного обследования объемного предмета, его 

формы; а также умением изобразить его объемно, контурно и графически; 

- овладение соотнесением объемного/плоскостного и графического изображения формы 

предмета; 

- овладение графическим образом геометрической формы (круг, овал, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) простого предмета, соотнесение с реальными предметами с 

учетом опыта обучающегося; 

- овладение ориентировкой на плоскости и листе бумаги (середина, верх-низ, слева-

справа); 

- овладение специфическими предметно-орудийными действиями в изобразительных 

видах деятельности (лепке, аппликации, рисовании); 

- овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и 

качества знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию). 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

-проявление положительного отношения к выполнению заданий по изобразительной 

деятельности, 

- положительное взаимодействие со сверстниками в процессе продуктивных 

видов деятельности. 

Предметные: 

- овладение специфическими предметно-орудийными действиями с различными 

материалами (тесто, глина, пластилин): брать, отдавать, класть, удерживать в руке, 

перекладывать из руки в руку, отрывать, прикладывать и т.д.; 
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- овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и 

качества знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию). 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- проявление положительного отношения к заданиям, связанным с ориентировкой на 

внешнее свойство форм и предметов (мячик-кубик; большой-маленький, холодный-

теплый); 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации продуктивных 

действий с простыми предметами. 

Предметные: 

- проявление сенсомоторных реакций на ощущения, вызываемые опосредованными 

взрослым практическими действиями с отдельными предметами: брать, удерживать в 

руке, перекладывать из руки в руку, опускать предметы в емкость, ощупывать предмет 

одной - двумя руками в зависимости от размера и т.д.; 

- проявлять дифференцированные реакции на действия с предметами разного свойства 

(большой-маленький, круглый-квадратный, шероховатый (колючий) - гладкий, громкий-

тихий и т.д.); 

- овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и 

качества знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию); 

- овладение доступным способом обследования (ощупывание, касание, обведение 

пальцем, поглаживание, перекладывание из руки в руку и т.д.) предметов простой формы. 

 

Базовые учебные действия. 

- проявление интереса к изобразительным средствам путем предметно-орудийных 

действий с простыми предметами, 

- выполнение элементарной инструкции доступным способом, связанным с 

изобразительной деятельностью, используя приемы ощупывания, рассматривания, 

прикладывания, обводки, штриховки и т.п. 

 

Аттестация обучающихся проводится в течение учебного года как результат освоения 

образовательной программы. При аттестации обучающихся, используется только 

качественная оценка успешности освоения учебной программы. 

    В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 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. 

Диагностика достижения предметных результатов по предмету «Изобразительная 

деятельность» проводится в 2 этапа: 

1 этап – декабрь; 

2 этап – май. 

     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». 
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Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

Материально-техническое обеспечение. 

     Материально-техническое обеспечение предмета включает: краски, гуашь, цветная 

бумага разной фактуры. Наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания), коврики, 

стеки, пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, 

фотографии) готовых изделий. Клей, карандаши, фломастеры, мелки, трафареты. Кроме 

того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы. 

                                                Учебно-методическое обеспечение. 

1.АООП для детей с нарушением интеллекта  (2вариант). 

2.И.А. Грошенков «уроки рисования в 1 – 4 классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. Москва «Просвещение», 2009г. 

3.Репродукции картин художнков. 

4.Видеоуроки по рисованию. 
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Адаптивная физическая культура. 

Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по предмету «Адаптивная физкультура» для обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой степени, составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3.Программы В.В.Воронковой. Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Подготовительный,1 – 4 классы под редакцией 

В.В. Воронковой. -  Москва, «Просвещение», 2013 год.   

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГОБУ Находкинская КШ 

5. Учебный план КГОБУ Находкинская КШ. 

 

Цель программы: коррекция дефектов физического развития, укрепления здоровья 

учащихся, повышение двигательной активности детей и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- формирования правильной осанки; 

- развития и коррекция общей и мелкой моторики. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Рабочая программа создана для обучающихся с умеренной умственной отсталостью и 

разработана с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей, обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Программный 

материал по учебному предмету «Адаптивная физкультура» предусматривает обучение 

школьников с 1по 12 класс. 

Программа по предмету «Адаптивная физкультура» направлена на формирование 

комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых 

двигательных умений, и навыков; на развитие широкого круга основных физических и 

специальных качеств, повышение функциональных возможностей обучающихся. На 

занятиях адаптивной физкультурой решаются оздоровительные, коррекционно-

компенсаторные, образовательные и воспитательные задачи. 

Основные движения: ходьба, бег, прыжки, лазание, равновесие. 

В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии: 

- здоровье-сберегающие технологии; 

- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми;  

- информационно - коммуникационные технологии; 

- игровые технологии. 

Виды и формы контроля:  

- безоценочный;  

- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических 

работ, дидактических игр. 

Описание учебного предмета «Адаптивная физкультура» в учебном плане. 

Предмет «Адаптифная физкультура» относится к образовательной области «Физическая 

культура». Программа предусматривает следующее количество часов 
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Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 2 34 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Основное содержание учебного предмета «Адаптивная физкультура» состоит из 4 

разделов: 

1. «Я и мое тело». 

2. «Я и мои движения». 

3. «Я и мое самочувствие». 

4. Адаптивные ситуации. 

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов. 

Разделы «Я и мое тело» 

 

«Я и мои 

движения» 

 

«Я и мое 

самочувствие» 

 

Адаптивные 

ситуации 

 

Задачи: - практически 

совершенствовать 

представления о 

возможностях 

собственного тела: 

 в процессе 

решения 

двигательных 

задач: в играх с 

мячом (удерживать 

и бросать мяч в 

цель; ловить мячи 

разного размера, 

передавать или 

бросать в руки 

партнеру) в 

положениях стоя 

или сидя (на 

скамейках, на полу, 

в ряд, в круге, друг 

против друга);  

в процессе 

ползания, лазания и 

перелезание 

(по/через дорожку, 

по/через скамейку, 

между скамейками 

или дорожками и 

т.д.);  

выполнять 

движения и 

действия по 

инструкции, или по 

показу, или по 

- совершенствовать 

навык ходьбы по 

звуковому сигналу, 

по инструкции, или 

по подражанию, 

или по показу, или 

совместными 

движениями в 

разных ситуациях: 

от объекта к 

объекту, вдоль 

объекта, по кругу, 

друг за другом, в 

парах, на носках, на 

пятках (с 

изменением 

положения рук); с 

удержанием 

равновесия (ходьба 

по скамейке, вдоль 

каната с поднятыми 

руками и т.д.); 

 - 

совершенствовать 

умение построения: 

в ряд, в шеренгу, 

вдоль каната, в 

круг; 

 - 

совершенствовать 

навык бега: от 

объекта к объекту, 

друг за другом, 

малой группой, с 

 - формировать 

чувствительность 

к 

психофизическим 

нагрузкам в 

процессе 

подвижных и 

статических игр, 

учить выражать 

свое самочувствие 

доступным 

обучающемуся 

способом 

(вербально, не 

вербально, 

альтеративно). 

- включать 

обучающихся и 

вызывать 

интерес к 

коллективным 

спортивным и 

игровым 

мероприятиям: 

играм 

общеразвиваю

щего характера 

(с предметами, 

без предметов), 

подвижным 

играм, 

спартакиадам, 

плавание (при 

созданных 

условиях), 

туристическим 

походам, 

соляным 

комнатам (при 

созданных 

условиях без 

противопоказа

ний).  
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подражанию, или 

совместно со 

взрослым. 

 

остановками по 

сигналу; 

 - 

совершенствовать 

прыжки: на двух 

ногах, на одной 

ноге, на месте, друг 

за другом, через 

препятствие (не 

выше 10-15 см), 

вдоль каната, 

спрыгивание, на 

батуте, взявшись за 

руки в паре с 

партнером.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» в 2 классе осваивают обучающиеся (с 

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

нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют 

следующие достижения в области адаптивной физкультуры: 

- овладели доступными способами контроля над функциями собственного тела: 

самостоятельно ходят/передвигаются с помощью технических средств реабилитации 

(ТСР), или сидят без/c поддержками, или стоят и могут удерживать определенное время 

позу «стоя», или лежат и могут проявлять двигательные реакции в процессе совместных 

движений или действий; 

- освоили доступные двигательные умения, могут совершать последовательные (от 2-х и 

более) движений для достижения конкретной цели, демонстрируют доступные 

координационные умения; 

- проявляют интерес и эмоциональные реакции в процессе разных видов двигательной 

активности; 

- проявляют реакции на разные физические нагрузки. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа). Проявляют готовность 

к взаимодействию со знакомым взрослым, понимают обращенную речь взрослого в 

соответствии с конкретной ситуацией. Однако, адаптивные возможности обучающихся 

данной группы характеризуются малой выносливостью, быстрым истощением и 

нечеткостью при выполнении определенных движений. При наличии самостоятельной 

ходьбы или возможностей передвижения с помощью ТСР способы передвижения не 

решают основных проблем социальной адаптации и самостоятельности в окружении, 

освоенные двигательные умения нечеткие, фрагментарные, с прерыванием 

последовательной цепочки движений при достижении конкретной цели, с 

неустойчивостью и патологической цикличностью элементарных координаций при 

выполнении самостоятельных движений и действий.  

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа). При ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого в обучающей ситуации при стимульной нагрузке могут 

некоторое время поддерживать зрительный контакт «глаза в глаза» и прослеживать за 
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действиями взрослого. Ко 2 классу у этих детей могут быть сформированы элементарные 

способы контроля и координации собственных движений и произвольных действий, 

эмоциональные проявления и интерес к общефизическим нагрузкам в социально-

значимых для обучающихся условий взаимодействия с окружением. Однако адаптивные 

возможности в общих и мелких психофизических умениях требуют стимуляции и 

контроля со стороны взрослого, освоенные некоторые элементарные двигательные умения 

прерывисты, краткосрочны, с отсроченным началом и «утерей» конечной цели при 

исполнении последовательной цепочки движений, с быстрым истощением сенсомоторных 

координаций при выполнении элементарных доступных движений и действий.  

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа), у которых в ситуации 

взаимодействия и обучения со знакомым взрослым на фоне преимущественной 

непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в 

глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого. Ко 2 классу у этих детей адаптивные 

возможности остаются крайне неустойчивы: при наличии некоторых динамических или 

статических сенсомоторных координаций обучающиеся могут выполнять определенные 

движения и действия, соблюдать их последовательность и проявлять эмоциональные 

реакции лишь в условиях совместно воспроизводимых со взрослым движениях и 

действиях при интенсивной стимуляции психофизической активности. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации своих образовательных 

потребностей; 

- положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных ситуациях. 

Предметные: 

- выполнение движений и действий по речевой инструкции, или по показу взрослого 

самостоятельно или с помощью взрослого; 

- выполнение действий с мячом: броски в цель и умение ловить мячи разного размера; 

- ходьба по ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом, в паре, с поднятыми 

руками; 

- умение стоять друг за другом, строиться шеренгой, стоять взявшись за руки; 

- по сигналу прыгать на двух, на одной ноге на месте, взявшись за руки в паре на двух 

ногах; 

- ползание, подползание, переползание через препятствие; 

- выполнение разминочных упражнений (перед бассейном, или перед соляной комнатой, 

или перед спартакиадой и т.д.); 

- умение пользоваться спортивными снарядами или орудиями (мячами, утяжелителями 

(например, мешочки с песком не более 500 г), кеглями, кольцами и пр.). 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

 Личностные: 

- проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации своих 

образовательных потребностей; 

- положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных 

ситуациях. 



44 
 

Предметные: 

- выполнение движений и действий по речевой инструкции, или по показу взрослого 

самостоятельно или с помощью взрослого; 

- выполнение действий с мячом: броски в цель и умение ловить мячи среднего размера; 

- ходьба по ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом; 

- умение стоять друг за другом, строиться шеренгой, стоять взявшись за руки; 

- по сигналу прыгать на двух, на одной ноге на месте, взявшись за руки в паре на двух 

ногах; 

- ползать, подползать, переползать через препятствие; 

- выполнение доступных разминочных упражнений (перед игрой и эстафетой); 

- умение пользоваться спортивными снарядами или орудиями (мячами, кеглями, кольцами 

и пр.). 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

 Личностные: 

- проявлять интерес к адаптивным ситуациям для реализации своих двигательных 

потребностей; 

- положительно взаимодействовать с близкими взрослыми в разных адаптивных 

ситуациях. 

Предметные: 

- выполнять движения и действия по показу или с помощью взрослого; 

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

разного размера; 

- ходить или стоять с помощью взрослого, удерживая игрушку в руке; отдавать ее в руки 

взрослому; или поворачиваться в сторону взрослого, эмоционально или двигательно 

реагируя на тактильное воздействие игрушкой; 

- стоять, или сидеть, или лежать на боку, пользуясь поддержкой взрослого, или 

вспомогательным средством (поручнем, подлокотником); 

- эмоционально и двигательно реагировать на совместные доступные разминочные 

упражнения (перед игровым заданием). 

 

Базовые учебные действия: 

- проявляют интерес к адаптивным ситуациям; 

- выполняют элементарную инструкцию, связанную с адаптивными возможностями, 

используя предметы (игрушки), предметы социальной значимости и доступные 

спортивные средства; 

- проявляют активность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными средствами 

любым доступным способом. 

      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. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) является достижение результатов освоения специальной 
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индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 

двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 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. 

     При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. При 

оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка. 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». В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает оборудование 

и инвентарь для спортивных залов школ: мячи, скакалки, обручи, маты, гимнастические 

мячи, гимнастические коврики, конусы. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью. 
2.Адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). 
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Музыка и движение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Музыка и движение» для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (2 вариант) 1- 4 

классы разработана в соответствии: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3.Программы В.В.Воронковой. Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Подготовительный,1 – 4 классы под редакцией 

В.В. Воронковой. -  Москва, «Просвещение», 2013 год.   

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГОБУ Находкинская КШ 

5. Учебный план КГОБУ Находкинская КШ. 

Цели учебного предмета: музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной 

сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР 

направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших 

средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут сделать 

человека неспособным танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то другим 

способом. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться 

«пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога 

состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать 

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

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях 

развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие способности. 

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на 

музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-

методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под 

музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение 

начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и 

медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) 

веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) 
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высоких и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой 

мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) 

сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля 

произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в 

исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального 

образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

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

другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и 

останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, 

бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с предметами 

(наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, 

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

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

Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам 

песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью 

при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость 

движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при изменении 

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении 

силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять 

развернутые движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных 

инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 

мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «музыка и 

движение» проводится на основании выявленных у обучающихся умений в доступной 

форме по овладению планируемыми личностными и предметными результатами 

освоения АООП.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций.  
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Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в течение последних двух 

недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При 

оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в 

освоении предмета, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности 

их обучения и развития в целом.  

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 достижений предметных результатов основывается 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». 

Методы и средства оценки: творческие задания, опрос (исходя из возможностей 

ребенка). Критерии: степень самостоятельности и потребности в посторонней помощи 

(самостоятельно, направляющая, контролирующая, стимулирующая), полнота знаний, 

прочность усвоения и умения их применять. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа предусматривает следующее количество часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 2 34 68 

 

Личностные и предметные результаты 

2 класс 

Личностные результаты: 

 положительная мотивация к занятиям различными видами 

музыкальной деятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с 

взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 

деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и 

принятыми нормами социального взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного 

музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 

социокультурных проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими 

окружающими людьми; 

 осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

 адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

 начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

 сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 

 наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 

отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

 выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

 пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью педагога); 

 слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

 ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

 подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне и др. инструментах. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1  направление «Осенняя музыка» (1-3 модуль) 

Слушание музыки. Закрепить интерес к звукам музыкальных инструментов и 

природным звукам. Учить слушать песни, понимать ее содержание, эмоционально 

откликаться, формировать ритмическое восприятие, расширять кругозор, знакомить с 

окружающим миром, природой, увеличивать словарный запас. Учить слушать пение 

учителя от начала до конца. Учить слушать и узнавать (называть инструмент, 

показывать карточку с обозначением) короткие пьесы в исполнении одного 

инструмента. Учить слушать немузыкальные звуки (аудиозаписи голосов леса, шум 

дождя, ветра, листвы, голосов животных). Учить слушать и узнавать (называть, 

заканчивать текст песни, показывать карточку с обозначением) знакомые мелодий, 

песенок, исполняемых на фортепиано, аккордеоне, металлофоне. Учить определять 

источник звука (где погремушка? дудочка? и т. д.). 

Пение. Формировать умение слушать пение учителя, привлекать детей к 

активному подпеванию, развивать умение действовать по сигналу. Учить пропевать 

имена детей вместе со взрослым. Учить пропевать музыкальные приветствий с 

импровизацией детьми вариантов приветствий на основе подражания пению 

взрослого. Учить подпевать отдельные слова, фразы, интонировать с подражанием 

интонациям взрослого. Учить петь в сопровождении ритмических движений руками, 

головой, туловищем совместно со взрослым и по образцу, предлагаемому взрослым. 

Познакомить с простейшими наглядными моделями: (на долгий звук подбирать 

изображение длинной ленты и наоборот, пропевая долгий звук предъявленной 

карточке, делать плавное движения руками, делать короткие и резкие движения, 

сравнивая их с отрывистыми звуками. 

Музыкально-ритмические движения и танцы. Формировать умения реагировать 

на музыку сосредоточением и ритмическим движением. Расширить знакомство с 

различным характером музыки (марш, колыбельная, танец), отражая его в движениях. 

Упражнять в организации внимания. Развивать навык ориентирования в пространстве 

зала, в процессе выполнения музыкальных упражнений. С опорой на подражание 

действию взрослого: закреплять умение находить свое место в классе, занимать место 

по музыкальному сигналу или просьбе учителя. Учить начинать/ заканчивать 

действие вместе с началом/ концом музыки. Учить движению в соответствии с 

характером музыки (танец/марш/колыбельная). Учить ходить стайкой за учителем, 

игра "Прогулка". Учить ходить стайкой по направлению к учителю, игра «Иди/бегите 

ко мне". Учить ходить стайкой к игрушке, предмету заместителю. Учить бегу вслед за 
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учителем. Учить бегу в направлении к учителю. Учить бегу в разных направлениях, 

«в рассыпную». Учить бегу в заданном направлении с игрушкой. Учить реагировать 

на изменения в двухчастной пьесе сменой движений. Учить различать звуки по 

качеству звучания: высоте (высоко—низко), передавать это плавными движениями 

рук, хлопками, имитацией движений животных, отражать воспринятое в пропевании 

и проговаривании. 

Игра на музыкальных инструментах. Продолжать формировать умение 

адекватно использовать детские музыкальные инструменты по назначению. 

Формировать интерес к коллективной игре на музыкальных инструментах. Учить 

различать и называть (показывать на карточках) музыкальные инструменты, на 

которых исполняется знакомая мелодия, (бубен, погремушка, колокольчик.) Учить 

самостоятельно действовать колокольчиком, погремушкой/ бубном и другими 

звучащими игрушками. Учить подыгрывать на музыкальных инструментах мелодию, 

исполняемую музыкальным руководителем. 

Театрализованная деятельность. Обогащать эмоциональные впечатления 

обучающихся средствами театральной деятельности. Воспитывать доброе отношение 

к животным, формировать умение сопереживать. Развивать внимание, мелкую 

моторику рук у детей. Учить спокойно слушать речь взрослого (чтение сказки). Учить 

создавать простейшие характерные образы на основе музыкального звучания (зайчик 

веселый/грустный). Учить создавать образ героя, используя театральный реквизит 

(шапочки с изображением животных, маски). Разучивать игры-импровизации на 

развитие выразительных движений в соответствии с характером музыкального образа 

(лиса, медведь, заяц и др.). 

2  направление «Зимняя музыка» (4-6 модуль) 

Слушание музыки. Расширять запас музыкальных впечатлений в процессе 

прослушивания музыкальных произведений. Закреплять умение слушать пение 

учителя от начала до конца. Учить слушать и узнавать (называть инструмент, 

показывать карточку с обозначением) короткие пьесы в исполнении одного 

инструмента. Учить слушать немузыкальные звуки (аудиозаписи голоса животных, 

перелетных птиц, шум вьюги, скрип снега). Учить слушать и узнавать (называть, 

заканчивать текст песни, показывать карточку с обозначением) знакомые мелодий, 

песенок, исполняемых на фортепиано, аккордеоне, металлофоне. Учить определять 

направление звука (куда идет Паша с дудочкой?) при включенном/выключенном 

зрении. 

Пение. Привлекать детей к активному подпеванию. Развивать умение понимать 

слова песни. Развивать умение действовать по сигналу. Обогащать эмоциональные 

впечатления. Закреплять умение пропевать имена детей вместе со взрослым. Учить 

пропевать музыкальные приветствий с импровизацией детьми вариантов приветствий 

на основе подражания пению взрослого. Учить подпевать отдельные слова, фразы, 

интонировать с подражанием интонациям взрослого. Учить петь в сопровождении 

ритмических движений руками, головой, туловищем совместно со взрослым и по 

образцу, предлагаемому взрослым. 

Музыкально-ритмические движения и танцы. Развивать внимание, умение 

изменять движение в соответствии со сменой характера музыки. Формировать навыки 

простых танцевальных движений. Развивать слуховое внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. Воспитывать выдержку. С опорой на подражание 

действию взрослого: продолжать закреплять все изученные движения и перестроения. 

Учить движению в соответствии с характером музыки (танец, марш, колыбельная). 
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Учить начинать/ заканчивать действие вместе с началом/ концом музыки. Учить 

движению по кругу, взявшись за руки. Учить движению по кругу друг за другом. 

Учить расходиться из круга не задевая друг друга. Учить собираться в круг (к 

игрушке, обручу) по музыкальному сигналу. Учить строиться в ряд. Учить строиться 

в колонну друг за другом. Учить строиться в колонну парами. Учить различать звуки 

по качеству звучания: длительности (долгий—короткий). Передавать это плавными 

движениями рук, хлопками, имитацией движений животных, отражать воспринятое в 

пропевании и проговаривании. 

Игра на музыкальных инструментах. Развивать умение сотрудничать друг с 

другом в процессе игры на знакомых музыкальных инструментах. Развивать чувство 

ритма. Учить выбирать любимые музыкальные инструменты. Учить подыгрывать 

знакомые мелодии в оркестре. Учить подыгрывать на музыкальном инструменте 

только одну часть двухчастной пьесы. Учить извлекать звуки из ударных 

инструментов, используя знакомые детям образы окружающего мира (капли дождя, 

стук колес, и др.). Учить извлекать звуки из рожков, дудочек, свистулек. Учить 

передавать метрическую пульсацию в размере 2/4, передавать ритм в движении по 

подражанию взрослому. 

Театрализованная деятельность. Улучшать эмоциональное состояние детей, 

вовлекать детей в активное участие в празднике. Закреплять умение создавать образ 

героя используя театральный реквизит (шапочки с изображением животных, маски). 

Учить использовать куклы бибабо для разыгрывания эпизодов и сценок из знакомых 

сказок. Учить договаривать за учителем слова знакомой сказки. Фразы героев. 

Готовить к вступлению на Новогоднем утреннике с хорошо знакомым музыкально-

театральным номером. Разучивать имитационные игры на формирование движений, 

характерных для персонажей музыкальных пьес и песен, исполняемых детям. 

3 направление «Весенняя музыка» (7-8 модуль) 

Слушание музыки. Учить слушать песни, запоминать, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться; формировать ритмическое восприятие; расширять 

представления об окружающем мире, природе, увеличивать словарный запас.  

Знакомить детей с музыкальными инструментами. Учить различать музыкальные 

произведения с ярко выраженными жанровыми признаками (танец, марш, 

колыбельная, песня, русская плясовая), называть их, или показывать на карточках. 

Учить слушать и узнавать (называть инструмент, показывать карточку с 

обозначением) короткие пьесы в исполнении одного инструмента. Учить слушать 

немузыкальные звуки (аудиозаписи голоса животных, птиц, звуки капели, журчание 

ручьев). Учить слушать и узнавать (называть, заканчивать текст песни, показывать 

карточку с обозначением) знакомые мелодий, песенок, исполняемых на фортепиано, 

аккордеоне, металлофоне. Учить определять источник звука (где погремушка? 

дудочка? и т. д.) 

Пение. Развивать умение детей петь несложные песни с поддержкой взрослого и 

самостоятельно. Закреплять умение подпевать отдельные слова, фразы, интонировать 

с подражанием интонациям взрослого. Закреплять умение петь в сопровождении 

ритмических движений руками, головой, туловищем совместно со взрослым и по 

образцу, предлагаемому взрослым. Учить подпевать знакомую песню без 

музыкального сопровождения/ в сопровождении мелодии. Учить отбивать ритм 

мелодии с помощью ладоней. Учить петь спокойно, без крика. 

Музыкально-ритмические движения и танцы. Развивать внимание, чувство 

музыкальной формы. Учить двигаться с предметами под музыку. Развивать внимание, 

динамический слух. Закреплять умение двигаться в соответствии с характером 

музыки. Закреплять умение начинать/ заканчивать действие вместе с началом/ концом 
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музыки. Закреплять умение бежать вслед за учителем. Закреплять умение бежать в 

направлении к учителю. Закреплять умение бежать в разных направлениях, «в 

рассыпную». Закреплять умение бежать в заданном направлении с игрушкой. Учить, 

вслед за учителем переходить от ходьбы к бегу. Учить различать звуки по качеству 

звучания: темпу (быстро—медленно). Передавать это плавными движениями рук, 

хлопками, имитацией движений животных, отражать воспринятое в пропевании и 

проговаривании. 

Игра на музыкальных инструментах. Закреплять умение подыгрывать знакомые 

мелодии в оркестре. Стимулировать желание детей включатся в совместную 

музыкальную деятельность. Развивать творческие возможности, выделяя в 

коллективе детей две группы для игры на различных музыкальных инструментах – 

духовых (рожки, дудочки, свистульки), и ударных (барабан, тарелки, бубны, 

деревянные ложки, маракасы, колокольчики, треугольники). Учить передавать 

метрическую пульсацию в размере 4/4. Учить передавать ритм в движении по 

подражанию взрослому. Учить подыгрывать на музыкальном инструменте только 

одну часть двухчастной пьесы. 

Театрализованная деятельность. Расширять эмоциональные впечатления от 

музыки, вовлекать обучающихся в активное участие в празднике. Учить соотносить 

свои движения с характером музыки, передающих повадки сказочных героев 

(Бабушка, внучка, мышка, курочка, зайчик). Учить взаимодействовать друг с другом в 

постановке. Разучивать игры-импровизации на развитие выразительных движений в 

соответствии с характером музыкального образа (петушок, курочка и цыплята, 

кошечка, собачка). 

 

4 направление «Летняя музыка» (9 модуль) 

Слушание музыки. Учить слушать песни, запоминать, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться; формировать ритмическое восприятие; расширять 

словарный запас в изучаемой предметной области. Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. Учить различать музыкальные произведения с ярко выраженными 

жанровыми признаками (танец, марш, колыбельная, песня, русская плясовая), 

называть их, или показывать на карточках. Учить слушать немузыкальные звуки 

(аудиозаписи голоса животных, птиц, звуки шелеста листьев, журчание воды, 

жужжания насекомых). Учить слушать и узнавать (называть, заканчивать текст песни, 

показывать карточку с обозначением) знакомые мелодий, песенок, исполняемых на 

фортепиано, аккордеоне, металлофоне. Учить определять направление звука (куда 

идет Паша с дудочкой?) с опорой и без опоры на зрительный анализатор. 

Пение. Развивать умение включатся в хоровое пение. Закреплять умение 

подпевать отдельные слова, фразы, интонировать с подражанием интонациям 

взрослого. Учить подпевать знакомую песню без музыкального сопровождения/ в 

сопровождении мелодии. Учить включатся в хоровое пение. Учить реагировать на 

дирижерский жест «начало» и «конец». 

Музыкально-ритмические движения и танцы. Развивать внимание, чувство 

музыкальной формы; внимание, динамический слух. Развивать ориентировку в 

пространстве зала при перемещениях по кругу или парами. Закреплять умение 

двигаться в соответствии с характером музыки. Закреплять умение начинать/ 

заканчивать действие вместе с началом/ концом музыки. Закреплять умение двигаться 

по кругу, взявшись за руки. Закреплять умение двигаться по кругу друг за другом. 

Закреплять умение расходиться из круга не задевая друг друга. Закреплять умение 

собираться в круг (к игрушке, обручу) по музыкальному сигналу. Учить двигаться по 

классу парами. Учить двигаться по кругу парами. 
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Игра на музыкальных инструментах. Формировать желание участвовать в 

групповом детском оркестре для выступления перед родителями и детскими 

коллективами. Закреплять умение детей играть в оркестре на 2 группах инструментов 

(ударные и духовые). Закреплять умение передавать метрическую пульсацию в 

размере 2/4 и 4/4. Закреплять умение подыгрывать на музыкальном инструменте 

только одну часть двухчастной пьесы. 

Театрализованная деятельность. Формировать желание участвовать в 

праздничных мероприятиях и досуговой деятельности. Учить соотносить свои 

движения с характером музыки, передающих повадки сказочных героев (Цыпленка, 

лягушонка, муравья и др.  Учить взаимодействовать друг с другом в постановке. 

Учить проигрывать знакомые сказки с помощью различных театральных средств 

(шапочек, масок, бумажных кукол, кукол би-ба-бо). 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью. 
2.Адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). 
 

 

  

 


	Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» для обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой степени, составлена на основе нормативно-правовых документов:
	1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ.
	2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
	3.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГОБУ Находкинская КШ
	4.Учебный план КГОБУ Находкинская КШ.
	Цель программы: подготовка к овладению коммуникативными и речевыми навыками с использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации.
	Достижение цели предполагает решение ряда задач:
	- учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических изображений, рисунков;
	- развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом
	- развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения и фиксировать взгляд на лице партнёра
	- учить пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями, либо другим доступным способом
	- учить понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай, возьми) - продолжать учить реагировать на своё имя
	- воспитывать познавательный интерес;
	- воспитывать дисциплину на уроке.
	Общая характеристика предмета.
	Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной речи и альтернативной коммуникации, является содержательной частью системных знаний детей о процессе общения и взаимодействия в социуме.
	Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого при использовании специальных методов и приемов обучения, дидактических средств в практически зн...
	Содержание учебного предмета для обучающихся 1 класса дифференцированно, с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в практике общения со взрослым (учителем) и сверстником.
	Реализация содержания учебного предмета в первом классе позволит закрепить у обучающихся умения выражать свои желания и потребности в процессе продуктивного взаимодействия со сверстником, обогатить опыт разрешения значимых для детей жизненных ситуаций...
	Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, у которых в ситуации взаимодействия со знакомым взрослым на фоне преимущественной непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный...
	Эта группа детей в коммуникации остается «привязанной» к знакомому взрослому, который организует и опосредует их взаимодействие с ближним окружением.
	Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 1 класса является динамика становления коммуникативных умений и речевой активности в разнообразных ситуациях взаимодействия со сверстниками.
	Основные формы и методы обучения: практические упражнения и опыты, зарисовки в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, народных примет, стихов, рассказов, рассматривание картин.
	На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость познания и вызвать желание повторной встречи с учителем.
	В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии:
	- здоровье-сберегающие технологии;
	- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми;
	- информационно - коммуникационные технологии;
	- игровые технологии.
	Виды и формы контроля:
	- безоценочный;
	- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических работ, дидактических игр.
	Описание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в
	учебном плане.
	Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» относится к образовательной области «Чтение». Программа предусматривает следующее количество часов
	Цель программы: формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни.
	Достижение цели предполагает решение ряда задач: (1)
	Общая характеристика предмета. (1)
	В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний.
	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 о...
	Воспитание трудолюбия, терпеливости, настойчивости, любознательности. Процесс обучения математики носит не только коррекционную, но и практическую направленность. Все знания обучающихся, в основном при выполнении предметно – практических действий, явл...
	Предмет «Математические представления» для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» включает:
	- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде;
	- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (мозаикой, палочками);
	- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и расположением их в пространстве;
	- конструирование из природного материала;
	- формирование количественных представлений;
	- формирование представлений о форме;
	- формирование представлений о величине;
	- формирование пространственно-временных представлений и ориентировок.
	В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии: (1)
	- здоровье-сберегающие технологии; (1)
	- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми; (1)
	- информационно - коммуникационные технологии; (1)
	- игровые технологии. (1)
	Виды и формы контроля: (1)
	- безоценочный; (1)
	- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических работ, дидактических игр. (1)
	Описание учебного предмета «Математические представления» в учебном плане.
	Предмет «Математические представления» относится к образовательной области «Математика». Программа предусматривает следующее количество часов
	Цель программы: формировать представления о живой и неживой природе; понимать простейшие взаимосвязи, существующие между миром природы и человека.
	Достижение цели предполагает решение ряда задач: (2)
	- формирование представлений об окружающем природном мире, о явлениях и объектах природы, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой;
	- развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе;
	- формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни человека;
	- формирование представлений о смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе.
	Общая характеристика предмета. (2)
	Данный учебный предмет является важным в обучении младших школьников с ограниченными возможностями здоровья школы VIII вида, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в овладении обще речевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и...
	Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».
	В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе - сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учи...
	Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально окружающего мира у обучающихся.
	Содержание обучения на уроках очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, присущих ребенку с умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, которые п...
	Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащегося к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
	Учебную работу на уроках окружающий природный мир необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность ребенка на различных уроках. В процессе обучения де...
	- здоровье-сберегающие технологии; (2)
	- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми; (2)
	- информационно - коммуникационные технологии; (2)
	- игровые технологии. (2)
	Виды и формы контроля: (2)
	- безоценочный; (2)
	- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических работ, дидактических игр. (2)
	Описание учебного предмета «Окружающий природный мир» в учебном плане.
	Предмет «Окружающий природный мир» относится к образовательной области «Окружающий мир». Программа предусматривает следующее количество часов
	Цель программы: формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
	Достижение цели предполагает решение ряда задач: (3)
	- формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, причесываться.
	- формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды
	- формированию навыков обслуживания себя в туалете
	- формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях.  Формирование умений соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье образцом культуры общения
	- формирование доброжелательного и заботливого отношения к окружающим, спокойный приветливый тон.
	В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии: (2)
	- здоровье-сберегающие технологии; (3)
	- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми; (3)
	- информационно - коммуникационные технологии; (3)
	- игровые технологии. (3)
	Виды и формы контроля: (3)
	- безоценочный; (3)
	- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических работ, дидактических игр. (3)
	Описание учебного предмета «Человек» в учебном плане.
	Предмет «Человек» относится к образовательной области «Окружающий мир». Программа предусматривает следующее количество часов
	Цель программы: формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.
	Достижение цели предполагает решение ряда задач: (4)
	- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения);
	- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).
	- здоровье-сберегающие технологии; (4)
	- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми; (4)
	- информационно - коммуникационные технологии; (4)
	- игровые технологии. (4)
	Виды и формы контроля: (4)
	- безоценочный; (4)
	- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических работ, дидактических игр. (4)
	Описание учебного предмета «Окружающий социальный мир» в учебном плане.
	Предмет «Окружающий социальный мир» относится к образовательной области «Окружающий мир». Программа предусматривает следующее количество часов
	2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для подготовительного, 1-4 классов под редакцией В. В. Воронковой, Москва, Просвещение, 2013год.
	Предмет «Изобразительная деятельность» для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» включает:
	В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии: (3)
	- здоровье-сберегающие технологии; (5)
	- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми; (5)
	- информационно - коммуникационные технологии; (5)
	- игровые технологии. (5)
	Виды и формы контроля: (5)
	- безоценочный; (5)
	- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических работ, дидактических игр. (5)
	Описание учебного предмета «Изобразительная деятельность» в учебном плане.
	Программа предусматривает следующее количество часов
	2.И.А. Грошенков «уроки рисования в 1 – 4 классах специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Москва «Просвещение», 2009г.
	3.Репродукции картин художнков.
	4.Видеоуроки по рисованию.
	Достижение цели предполагает решение ряда задач: (5)
	- формирования правильной осанки;
	- развития и коррекция общей и мелкой моторики.
	Основные движения: ходьба, бег, прыжки, лазание, равновесие.
	В процессе обучения детей используются следующие педагогические технологии: (4)
	- здоровье-сберегающие технологии; (6)
	- технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми; (6)
	- информационно - коммуникационные технологии; (6)
	- игровые технологии. (6)
	Виды и формы контроля: (6)
	- безоценочный; (6)
	- текущий контроль осуществляется на уроках в форме собеседования, практических работ, дидактических игр. (6)
	Описание учебного предмета «Адаптивная физкультура» в учебном плане.
	Предмет «Адаптифная физкультура» относится к образовательной области «Физическая культура». Программа предусматривает следующее количество часов
	Описание места учебного предмета в учебном плане

	Программа предусматривает следующее количество часов (1)
	Личностные и предметные результаты
	2 класс
	Личностные результаты:
	 начальные навыки реагирования на изменения социального мира;
	Предметные результаты:



