
Аннотация 

Математические представления 

Рабочая программа по предмету «Математические представления» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4). 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математические представления» входит в 

образовательную область «Математика» и является инвариантной частью 

учебного плана, согласно которому на его изучение в подготовительном 

классе отводится 4 часа в неделю  (33 учебные недели)  132 часов в год. 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов в 

неделю 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Количество 

часов в год 

Математика 4 32 30 38 32 132 

 

Цель обучения – Формирование элементарных математических 

представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

Задачи: 

 формирование умения различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

 формирование умения ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на 

плоскости; 

 формирование умения различать, сравнивать и прообразовывать множества; 

 формирование умения устанавливать взаимно-однозначные соответствия при 

выполнении действий хозяйственно-бытового характера (сервировка стола, 

посадка семян в горшочки и пр.); 

 формирование умения пересчитывать предметы в каждой конкретной 

ситуации; 



 формирование умения различать части суток, соотносить действие с 

временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность 

событий; 

 изучение цифр с целью закрепления сведений о дате рождения, домашнем 

адресе, номере телефона, календарных датах,  номерах пассажирского 

транспорта, каналах телепередач и др. 

 

Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей детей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных жизненных ситуациях. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного 

обучения. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в 

предметах и явлениях окружающей действительности, во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 

практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче 

материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке 

семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при 

выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданного 

количества листов в блокноте, при определении количества испеченных 

пирожков, домашней уборке, совершении мелких покупок и т.д. Изучая 

цифры,  ребенка закрепляет сведения о дате рождения, домашнем адресе, 

номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, 

каналах телевизионных передач и многое другое. 

Основной формой организации процесса обучения математике является 

урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является 



фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть 

связано с другими учебными предметами, жизнью. Геометрический материал 

включается в каждый урок математики. Каждый урок оснащается 

необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, ТСО. 

Устный счёт как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого 

урока. 

Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, физические упражнения, беседа, работа с 

учебником, самостоятельная работа. 

Аннотация 

окружающий социальный мир 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: формирование представлений о человеке, его 

социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых 

правилах поведения.  

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в 

нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей 

физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» 

являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его 

деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

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

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и 

обычаи».  



 В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной 

жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями 

окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные 

признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей 

с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 

поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать 

риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным 

и осторожным на улице, дома, в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. 

Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе 

необходима совместная целенаправленная последовательная работа 

специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели 

поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, 

покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание 

материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, 

полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и 

дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, 

сервировать стол и т.д.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

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

общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в 

город, знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги 

населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести 

себя согласно общепринятым нормам поведения.  

            Задачами  преподавания являются:  

- формирование  представления о школе, о расположенных в ней и рядом 

объектах (мебель, оборудование, игровая площадка);  

-развитие  умения соблюдать элементарные правила безопасности в 

повседневной жизнедеятельности;  

- формировать  представления о профессиях людей (учитель, повар, 

врач, водитель ит.д.); 

  - формировать представления о социальных ролях людей (пассажир, 

пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли;  

- учить соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

- учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 

сочувствовать;  

- учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности;  

-учить организовывать свободное время с учетом своих интересов;  



- воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание 

принимать в них участие;  

- учить соблюдать традиции государственных, школьных праздников;  

- формировать представления о праве на жизнь, на образование, на труд, 

на неприкосновенность личности;  

- формировать представление о государственной символике;  

- формировать  представление о значимых исторических событиях и 

выдающихся людях России.  

Коррекционные  задачи:  
- развивать внимание, память, речь, мышление;  

- корректировать недостатки эмоционально – волевой сферы;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- корректировать и проводить работу по профилактике негативных черт 

поведения.  

Основными формами и методами обучения являются практические 

упражнения, зарисовки, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение 

пословиц и поговорок, народных примет, стихов, рассказов, рассматривание 

картин.  

На всех уроках необходимо использовать принцип наглядности, 

доступности, практической направленности, коррекции. Каждый урок должен 

быть построен так, чтобы он мог доставить обучающимся радость познания и 

вызвать желание повторной встречи с учителем. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий 

социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет. Рабочая 

программа для 1 класса в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения рассчитана на 2 часа в неделю, 33 учебные недели, 66 часов в год. 

Аннотация 

Предметные действия 

Программа составлена с учетом особенностей детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями.  

В начальных классах проводится большая работа по обучению детей 

самообслуживанию и санитарно – гигиеническим навыкам.  

Предмет « Предметные действия» занимает ведущее место в обучении 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми 

множественными нарушениями. Многие дети из-за глубоких нарушений 

нервной системы, ограничений моторики и движения, общей ослабленности 

здоровья, подвержены частым инфекционным и простудным заболеваниям, 

быстро утомляются, часто потеют, не умеют вовремя сообщать о 



физиологических потребностях. Не критичность мышления глубоко 

умственно-отсталых детей не позволяет им адекватно оценивать свой 

внешний вид, замечать и исправлять недостатки. Без контроля и руководства 

со стороны взрослых у детей часто наблюдаются неряшливость, неопрятность 

в одежде и прическе, отсутствие предметов личной гигиены.  

Цель: подготовка детей со сложной структурой дефекта к 

самостоятельному быту.  

Задачи:  

1. Формирование у детей положительного отношения и интереса к 

бытовому труду;  

2. Выработка привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности;  

3. .Привитие навыков культуры поведения;  

4. Воспитание уважения к труду взрослых;  

5. Привитие детям навыков самостоятельности.  

Наряду с вышеуказанными задачами на уроках «Предметные действия» 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников:  

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного 

опыта;  

 развитие зрительного восприятия;  

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;  

 формирование и развитие реципрокной координации;  

 развитие пространственных представлений;  

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

«Предметные действия» представлены следующими разделами: 

«Навыки, связанные с гигиеной тел.», «Навыки одевания и раздевания.», 

«Навыки приема пищи.», «Правила культурного поведения.», «Повторение.» 



В процессе обучения по программе у обучающихся формируются 

представления Различение вентилей с горячей и холодной водой. 

Регулирование напора струи воды. Смешивание воды до комфортной 

температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью 

автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук (открывание крана, регулирование напора струи и 

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

закрывание крана, вытирание рук). Нанесение крема на руки. Подстригание 

ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на 

ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. 

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица. Очищение носового хода. Нанесение косметического 

средства на лицо. Соблюдение последовательности действий при бритье 

электробритвой, безопасным станком. Чистка зубов. Полоскание полости рта. 

Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании 

полости рта.  

Обращение с одеждой и обувью.  

Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 

развязывание шнурков. Снятие предмета одежды (например, кофты, захват 

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

за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви 

(например, ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 

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

ботинка). Соблюдение последовательности при раздевании (например, 

верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие 

куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Надевание предмета одежды. 

Обувание обуви. Соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта). Застегивание 

(завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. Контроль 

своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной, передней и задней 



стороны одежды, верха и низа одежды. Различение правого и левого ботинка 

(сапога, тапка). Выворачивание одежды.  

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из 

кружки/стакана (захват кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту, 

наклон кружки/стакана, втягивание / вливание жидкости в рот, опускание 

кружки/стакана на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании 

есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из 

тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, 

опускание ложки в тарелку). Еда вилкой (захват вилки, накалывание кусочка 

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

опускание вилки в тарелку). Использование ножа и вилки во время приема 

пищи (отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки 

гарниром с помощью ножа). Использование салфетки во время приема пищи. 

Накладывание пищи в тарелку.  

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). Ведущей формой 

работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, 

объяснение, сравнение, упражнение, беседа, работа с учебником, 

самостоятельная работа и др. В силу разнородности состава класса освоение 

содержания осуществляется на доступном для каждого ребёнка уровне. 

Используются словесный, наглядный, практический методы обучения.  

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает 

формирование умений пользоваться полученными знаниями для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. У детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью не развита познавательная деятельность, 

все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения), имеются 

значительные пробелы в элементарных знаниях. Они затрудняются 

самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. Перенос полученных 

знаний и умений, их применение в несколько изменившихся условиях, 



самостоятельный анализ ситуации, выбор решения даже простых жизненных 

задач - все это составляет трудность для детей данной категории. Поэтому 

важно не только дать этим детям определенную сумму знаний, но и 

выработать у них умение действовать в конкретных жизненных ситуациях, 

придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность.  

При обучении используются следующие принципы:  

- принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы,  

- принцип доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности,  

- принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Программа построена на основе концентрического принципа 

размещения материала. Концентризм создаёт условия для постоянного 

повторения ранее усвоенного материала и разъединения сложных 

грамматических понятий и умений на составляющие элементы, где каждый 

отрабатывается отдельно. В результате постепенно увеличивается число 

связей, лежащих в основе понятия, расширяется языковая и речевая база для 

обработки умений и навыков.  

В образовании детей с ОВЗ особое значение придается практической 

стороне специального образования - развитию жизненной компетенции. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями 

и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. 

Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем.  

Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуально-

психологических особенностей учащихся. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление.  

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 



познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой межпредметных связей (графика и письмо, математические 

представления и конструирование, изобразительная деятельность, трудовое 

обучение), а также с возрастными и психофизическими особенностями 

развития учащихся. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение образовательных здоровьесберегающих 

информационно – коммуникативных, игровых и саморазвития (М. 

Монтессори) технологий. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Предметные действия» входит в образовательную 

область «Технология» и является инвариантной частью учебного плана, 

согласно которому на его изучение в подготовительном классе отводится 2 

часа в неделю (33 учебные недели) 66 часов в год. 

 

Аннотация 

Речь и альтернативная коммуникация 

          Программа коррекционного курса «Речь и альтернативная коммуникация»  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

          Данная программа предназначена для обучающеихся  по специальной 

индивидуальной программе развития детей  с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью  и множественными нарушениями в развитии.  

          Цель курса – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.  

 

       Общая характеристика коррекционного курса:                                                                

          У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение 

ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 



является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. 

Альтернативные средства общения (мимика, жест, графическое изображение)  могут 

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

случае ее отсутствия.  

              

           Коррекционный курс включает следующие разделы: 

1. Коммуникация: 

1.1.Коммуникация с использованием вербальных средств 

1.2.Коммуникация с использованием невербальных средств 

2. Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации: 

2.1.Импрессивная речь 

2.2.Экспрессивная речь  

3. Чтение и письмо 

3.1.Предпосылки к осмысленному чтению и письму  

3.2.Начальные навыки чтения и письма 

 

1.1. Коммуникация с использованием вербальных средств:  
 Установление зрительного контакта с собеседником  

 Реагирование на собственное имя.  

 Приветствие собеседника звуком (словом).  

 Привлечение к себе внимания звуком (словом).  

 Выражение своих желаний звуком (словом).  

 Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом).  

 Выражение согласия (несогласия) звуком (словом).  

 Выражение благодарности звуком (словом).  

 Прощание с собеседником звуком (словом). 

1.2. Коммуникация с использованием невербальных средств: 

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

 Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия);  приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста.  

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

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

вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма).        
2.1.  Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь): 

 Реагирование на собственное имя.  

 Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

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

продукты, транспорт, птицы и др.).  

 Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

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

продукты, транспорт, птицы и др.).  

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

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).  

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

 Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  

 Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).  

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

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

за и др.).  

 Понимание простых предложений.  



 Понимание сложных предложений.  

 Понимание содержания текста. 

2.2.Экспрессивная речь  (умение употреблять в ходе общения слоги, слова, строить  

предложения, связные высказывания) 

 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых 

комплексов.  

 Называние (употребление)  простых по звуковому составу слов (мама, папа и др.) 

 Называние собственного имени.  

 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

  Использование графического изображения для обозначения предметов и 

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

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).  

 Использование графического изображения для обозначения действия предмета 

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

 Использование графического изображения для обозначения признака предмета 

(цвет, величина, форма и др.).  

 Использование графического изображения для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  

 Использование карточки для обозначения числа и количества предметов (пять, 

второй и др. 

 Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического 

изображения.  

3.1. Предпосылки к осмысленному чтению и письму: 

 Узнавание (различение) образов графем (букв).  

 Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

3.2. Начальные навыки чтения и письма: 

 Узнавание звука в слоге.  

 Соотнесение звука с буквой.  

 Узнавание графического изображения буквы в слоге.  

 Называние буквы.  

 Чтение  простого  (гласного) слога.  

 Написание буквы.  

 

           Описание места коррекционного курса в учебном плане:                                                                     

В соответствии с учебным планом ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» программа коррекционного курса  рассчитана 

на реализацию в течение  33 учебных недель в объёме 4 занятий  в неделю, 132 часа в год. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка от 20 до 25 минут. 

Аннотация 

Рисование 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 



начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.4). 

Цели: 

Для обучающихся с НОДА с тяжелым множественным нарушением 

развития (ТМНР) (вариант 6.4 ФГОС НОО (ОВЗ)), используя различные 

многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, 

действия с разборными игрушками и т. д.), корригировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 

деятельностью. 

Формирование элементарных специфических манипуляций, которые со 

временем преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и 

материалами в изобразительной деятельности; 

Задачи и направления рабочей программы: 

 формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

 развитие собственной активности ребенка; 

 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

 формирование и развитие целенаправленных действий; 

 развитие планирования и контроля деятельности. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение 

тактильного опыта; 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

2. Общая характеристика учебного предмета 

На занятиях развивается наблюдательность, воображение, фантазия, 

пространственная ориентировка, мелкая моторика рук, аккуратность. 



Создание вокруг детей творческой атмосферы вызывает у них чувство 

удовлетворения и побуждает к общению. Постепенно увлечение становится 

любимым занятием и в свободное время, т.е. формируется правильное 

социальное поведение. В процессе работы у детей формируются правильные 

навыки общения: доброжелательность, взаимопомощи, сопричастности к 

успехам или неуспеху товарища. 

Программа позволяет развивать художественные способности, 

индивидуальные творческие возможности, накапливать опыт в восприятии 

художественных работ, развивать полученные знания, умения и навыки, 

учиться понимать органическую целостность народной культуры. 

Реализацию программы обеспечивают основные педагогические 

принципы, положенные в ее основу: 

1.   Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

2.   Доброжелательный психологический климат на занятиях. 

3.  Личностно - деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

4.  Оптимальное сочетание форм занятий - индивидуальной, групповой, 

коллективной. 

Основными методами работы с учащимися являются: 

 словесный - предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминологии; 

 наглядный - показ приема деятельности, анализ образца, составление 

плана работы; 

 практической последовательности - рисование песком под 

руководством учителя, самостоятельно, индивидуальные и 

коллективные творческие работы. 

     Ключевые понятия, которыми оперирует программа 

Коррекционно-педагогическая деятельность - планируемый и 

особым образом организуемый педагогический процесс, реализуемый с 

группами детей, имеющих незначительные отклонения в развитии и 

поведении, и направленный на исправление и реконструкцию 



индивидуальных качеств личности и недостатков поведения, создание 

необходимых условий для ее формирования и развития, способствующий 

полноценной интеграции подростков в социум. 

Воображение - особая форма человеческой психики, стоящая отдельно 

от остальных психических процессов и вместе с тем занимающая 

промежуточное положение между восприятием и памятью. Является основой 

наглядно-образного мышления. 

Творческие способности - успешность обучения и усвоения приемов 

работы, создание предметов материальной и духовной культуры, 

производство новых идей, словом - индивидуальное творчество в различных 

областях деятельности. 

 3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Программа рассчитана на 33 ч в год (1 ч. в неделю) 33 учебные недели. 

Учебный 

предмет 

Количеств

о часов в 

неделю 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Количество 

часов в год 

Изобразительное 

искусство 
1 8 8 8 9 33 

 

Аннотация 

Человек 

Адаптированная рабочая программа  по предмету «Человек» составлена 

на основе следующих нормативно - правовых документов:          

Выбор тем, видов деятельности, методов и приемов, используемых на 

уроках, обусловлен психофизическими особенностями учащихся.   

Цель и задачи программы: 

Цель: Формирование  культурно-гигиенических навыков, 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, приобретение 

простейших навыков сохранения здоровья в бытовых условиях с учетом 

индивидуальных особенностей и разно уровневый контингент учащихся. 

Задачи:  



Познакомить с: 

- с необходимостью и способами ухода за лицом, руками, волосами с 

использованием соответствующих предметов и средств гигиены. 

- аккуратным содержанием учебного места. 

Уточнить знания о посуде. 

Прививать аккуратность в еде, уточнить правила приема пищи. 

Познакомить с правильным открыванием и закрыванием дверей в 

помещениях. 

Научить осторожно пользоваться водопроводным краном. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

На уроках – занятиях по предмету «Человек» дети обучаются 

элементарными навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими 

навыками (с частичной помощью взрослых и самостоятельно). Им 

предлагается ориентироваться на картинки и пиктограммы, дающие 

зрительный алгоритм действий. Учащиеся знакомятся с первичными 

элементарными представлениями о здоровье и здоровом образе жизни (плохо 

— хорошо, полезно — вредно для здоровья), происходит формирование 

представлений и гигиене. 

В основу уроков по предмету положен комплексный подход, в который 

входит: 

- выполнение поставленных задач; 

-  организация предметно-развивающей среды для обучения учащихся 

правилам здоровьесбережения и безопасности; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся, 

ориентированной на соблюдение доступных их восприятию на начальном 

уровне обучения норм здорового образа жизни и правил безопасности; 

- формирование способности детей к моделированию и символизации с 

использованием игровых аналогов реальных предметов, предметов-

заместителей, картинок и пиктограмм в обучающих предметно-практических, 

игровых упражнениях, в играх; 



- индивидуальный и дифференцированный подход в общении учителя и 

учащегося в процессе игр и игровых упражнений. 

В ходе обучающих уроков-занятий, организуемых в форме совместной 

деятельности учителя и учащихся, формируются (исходя из возможностей 

ребенка): 

- умения учащихся называть свое имя, говорить о себе от первого лица; 

- выражать свои потребности, в речи, используя невербальные и 

вербальные средства общения; 

-  представления о процессах и алгоритме умывания, одевания, еды, 

наведения порядка на рабочем месте; 

- положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических 

процедур, чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их 

результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные 

вещи, аккуратно сложенные учебные предметы, одежда и т. д.); 

- способность привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Педагог учит учащихся использованию невербальных и вербальных 

средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае затруднений). Для подкрепления 

действий учащихся и соблюдения их алгоритма активно используются 

специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми учащиеся 

многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

Виды и формы организации учебного процесса 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы 

уроков, формы и виды работ, а также  средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом;   

систематизации и обобщению изученного материала), экскурсии, 

практические уроки. 

 Формы работы на уроке:  фронтальная работа, групповая, 

индивидуальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 



Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; 

информационно-коммуникационные. 

При реализации данной программы используется одна форма контроля: 

индивидуальная. Контроль (диагностика) проводится вводный (в начале года) 

и  итоговый (в конце года).   

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Программа рассчитана на 66 ч в год (2 ч. в неделю) 66 учебные недели. 

Учебный 

предмет 

Количеств

о часов в 

неделю 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Количество 

часов в год 

Человек 1 8 7 9 9 33 

 

Аннотация 

 

Адаптивная физическая культура 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Адаптированная 

физическая культура» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Целью данной программы является: 

- сообщать знания по физической культуре, 

- формировать двигательные навыки и умения, 

- содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 

учащихся, а также их воспитанию. 

Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

- преодолевать нарушения физического развития и моторики, 

пространственной организации движений. 

- укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

опорно-двигательный аппарата. 

- содействовать формированию у учащихся правильной осанки 

- научить основным видам двигательных действий и выполнению их в 

различных по сложности условиях, развивать необходимые для этого 

двигательные качества. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными 
задачами являются: 



- воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и 

коррекционно-воспитательной направленности каждого урока. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 
физического воспитания: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Основные направления коррекционной работы: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

- обогащение словаря 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих 

и коррекционных упражнений. 

 Легкоатлетические упражнения проводятся преимущественно на открытом 

воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный эффект. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На учебный предмет «Физкультура » отводится 3 часа в неделю (33 учебные 

недели) 99 часов в год. 

Учебный 
предмет 

Количество 
часов в 
неделю 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Количество 
часов в год 



Адаптивная 
физкультура 

3 30 21 23 25 99 
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