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1.Пояснительная записка 

 

               Адаптированная образовательная программа   разработана на основе: 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми и 

множественными нарушениями) (вариант 6.4.) 

              Нормативную основу рабочей программы, адресованного обучающимся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата составили: 

1) Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», протокол от22 

декабря 2015 г. № 4/15. 

2) Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2021 учебный год.  

Основные цели и задачи  обучения: 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в 

процессе обучения и коррекции их недостатков.  

2. Развитие творческих умений и чувств на основе доступных видов деятельности.  

3. Формирование представлений о себе как « я », значимой и равноправной личности 

для окружающих.  

4. Формирование коммуникативных умений и социальных контактов с 

окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде.  

5. Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих 

жизнедеятельность. 

6. Бытовая ориентация и социальная адаптация - как итог всей работы. 

Принципы программы 

 При организации обучения ребёнка с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 

тяжелыми и множественными нарушениями) основополагающими являются принципы: 

 принцип индивидуализации – для обучающегося основан на психолого-

медико-педагогических рекомендациях; 

 принцип целесообразности, предполагающий возможность изменения 

учебного плана как в сторону уменьшения количества часов, так и в сторону их 

увеличения, что позволяет учитывать индивидуальные особенности развития 

обучающегося, характер заболевания и другие объективные причины, 

возникающие в процессе образовательной деятельности; 

 принцип междисциплинарного подхода (учителя начальных классов, 

медицинских работников); 

 принцип семейно-ориентированного сопровождения (активное включенность 

родителей в образовательный процесс, их партнерское взаимодействие со 

специалистами). 

Формы организации учебного процесса:  

     Принцип построения уроков - занятий - коммуникативный, основанный на предметно- 
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практической деятельности.  

          Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. 

            Уроки-занятия включают в себя практические упражнения.     

 Последовательность использования упражнений:  

• Практические упражнения;  

• Упражнения с картинками;  

• «Письменные» упражнения; 

            Виды деятельности учащегося на уроке: 

 наблюдение;  

 упражнения по подражанию, по инструкции: двигательные, аудиально- 

визуальные(слушание, показ), ритмические;  

 игры - имитации, жестово- образные игры;  

 рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

 предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, резание; 

- обводка, письмо цифр, письмо элементов букв. 

  Сроки освоения образовательной программы определяются индивидуальными 

возможностями конкретного ребёнка. 

    Ожидаемые результаты освоения программы:  

 Данная  программа задаёт структуру, которая поддерживает сбалансированное 

развитие жизненного опыта ребёнка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности.  

 Ребёнок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовывать их в 

условиях семьи и гражданского общества. 

 

2.Учебный план 

№ Предмет Количество занятий в неделю Количеств

о занятий 

в год 
1кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Общение и чтение 4 4 4 4 132/136 

2 Письмо 3 3 3 3 99/102 

3 Математические 

представления 

4 4 4 4 132/136 

4 Развитие речи и 

окружающий природный 

мир 

1 2 2 2 33/68 

5 Жизнедеятельность 

человека 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

33/34 

6 Самообслуживание 1 1 1 1 33/34 

7 ИЗО 1 1 1 1 33/34 

8 Предметные 

представления 

1 1 1 1 33/34 

9 Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 99/102 
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3. Программы учебных курсов 
 

Общение и чтение. 

 

Основные  задачи: 

- изучение букв; 

- выполнение звукобуквенного анализа и синтеза; 

- чтение по букварю, используя иллюстрации для улучшения понимания читаемого. 

     В ФГОС  для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два 

компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной 

реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. 

овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Оба компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного 

процесса. Поэтому  в программу по письму включены знания о языке – речевая практика 

и речевое творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму; овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 

 осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу;      

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 

посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

 понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения; 

 развитие самостоятельности; 

 овладение общепринятыми правилами поведения; 

 наличие интереса к практической деятельности 

Возможные предметные результаты: 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических 

изображений), неспецифических жестов.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 
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заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

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

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 

жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с 

графическими изображениями объектов и действий путем указательного жеста; 

использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью 

электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка.  

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

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.  

 Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий 

 Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

 Букварный период.  

  Задачи букварного периода: 

 формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

 заложить основы овладения чтением. 

  Учащийся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, 

различают в сочетании с другими звуками. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их 

расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Соотнесение буквы и 

звука. 

  Слияние звуков в слоги  и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 

слоги (ма, му), и после них слоги со стечением согласных. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстрированного 

материала для улучшения понимания читаемого. 

Для проведения занятий по чтению и развитию речи  в 1 классе используется 

следующая наглядность: касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, 

слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

        Букварный период включает: 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.  

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
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Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением.  

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, ы, р. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в 

словах (в начале или в конце).  

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно.  

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).  

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, 

й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце).  

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными 

в начале слога (по, ли, лук, вил).  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, 

пар-та, ко-тик).  

Чтение предложений из двух-трех слов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов.  

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, 

ъ. 

Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и глухих 

(в сильной позиции); твердых и мягких. 

 Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).  

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью (печатаньем) 

Устная речь: 

Участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова 

вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного 

слова по вопросам Чем? Что? Куда? Где? Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует 

(что?) дом. Зина идет (куда?) в школу.  

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.  

«Чтение и письмо». Понимание и узнавание слов, обозначающих количество объектов, 

субъектов. Понимание и узнавание слов, обозначающих места расположения объектов, 
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субъектов («на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.). Понимание слов, 

указывающих на объекты, субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Узнавание (различение) 

напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как дополнительного средства 

коммуникации. Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). Узнавание 

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

буквы в слоге (слове). 

           Элементы глобального чтения. Узнавание (различение) напечатанных слов, 

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

напечатанными словами 

          Как дополнительного средства коммуникации. Предпосылки к осмысленному чтению и 

письму. Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). Начальные 

навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. 

Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Написание 

буквы.  Письменные упражнения. 

 

Письмо 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Возможные личностные результаты: 

1) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

Возможные предметные результаты: 

 Умение при возможности писать (печатать) буквы, слоги, слова 

 Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием 

(по физическим возможностям ребенка).  

Содержание программы 

Упражнения для развития тонкой моторики рук  

 Упражнения на развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, языка, 

пальцев и кистей рук по образцу и по словесной инструкции (отдельные, попеременные и 

последовательные движения). Тренировочные упражнения на согласование движения и 

дыхания (на вдохе и выдохе). Упражнения на развитие двигательной подражательности. 
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(Интеграция с логопедическими занятиями).  Игровые упражнения на совершенствование 

навыков практического взаимодействия обучающейся с предметами, игрушками. Игровые 

упражнения на развитие умения узнавать предметы тактильно и на основе зрительного 

восприятия: «Найди такой же предмет», «Составь узор» и др.  

 Упражнения на развитие общей и ручной моторики, на формирование праксиса позы 

(кинестетический фактор) (по образцу и словесной инструкции учителя).  Упражнения на 

совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической организации 

движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. (Интеграция с 

логопедическими занятиями.)  

 Упражнения для кистей рук по образцу и словесной инструкции учителя: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов. Игры с пальчиками.  

«Рисуночное письмо»  

 Практические упражнения с трафаретами: обводка и штриховка простыми, цветными 

карандашами, шариковыми ручками.  

 Тренировочные упражнения: рисование красками, фломастерами, карандашами, 

мелом без задания («что получилось») и по заданию предметов округлой формы, состоящих 

из частей одинаковой формы, но разных по величине (в совместной деятельности с учителем 

и по подражанию его действиям).  

 Знакомство с приемами рисования восковыми мелками. Закрашивание краской листа 

бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно 

выполнены рисунки восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Матрешка», 

«Неваляшка», «Снеговик» и др.). Выбор изображенной игрушки из ряда других.  

 Рисование красками, используя приемы примакивания (трава, заборчик, листочки) и 

касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли почки», 

«Распустились листочки», «Салют»), составление узоров из точек и мазков на полоске.  

Жестово-образные игры  

 Совместные с обучающейся игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача 

в движении образов кукол, животных, птиц, выполняющих различные гигиенические 

процедуры и действия по уходу за собой). 

  Игры, имитирующие отдельные действия человека, животных, птиц и 

демонстрирующие основные эмоции человека, выполняющего те или иные действия. 

 Игры, имитирующие образы хорошо знакомых сказочных персонажей. 

 Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по текстам стихов и потешек. 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».)  Игры на 

сохранение равновесия, управление своим шагом, сохранение движения и покоя с 

музыкальным сопровождением и без него: «Я несу тяжелое ведро, я несу легкое ведро», 

«Перейди речку по камешкам», «Дождь», «Замерзли — согрелись», «Поездка на поезде» и 

др.  

 Совместное с учителем инсценирование фрагментов сказок, стихотворений о 

животных и птицах.  

 Игровые упражнения на узнавание животных и птиц по их объемным и плоскостным 

моделям, называние их, показ пиктограмм. Побуждение обучающейся к повторению за 

учителем фраз о повадках животных и птиц (с помощью вербальных и невербальных средств 
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общения), подражанию их голосам.  

Письменные упражнения  

 «Письмо» точек (различные техники).  

 Знакомство с «письмом» вертикальных линий (прямых и извилистых) с 

использованием различных техник.  

 «Письмо» на листе бумаги сначала горизонтальных (прямых и извилистых) линий, 

затем вертикальных (создание клеток, ячеек на листе).  

 «Письмо» горизонтальных линий по точкам, нанесенным учителем на листе бумаги. 

  «Письмо» линий по пунктирам на грифельной доске мелом.  

Ритмические упражнения  

 Игра на различных детских и самодельных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон, треугольник, маракасы, шумовые ударные инструменты), в ходе которой 

движениями (мимическими и пантомимическими), подпеванием и пристукиванием ногой 

передают ритмическую картину, звучания музыкального инструмента.  

 Ритмичные удары, выполняемые обучающейся, с использованием самодельных 

музыкальных инструментов: ложек, трещоток, баночек с разными сыпучими материалами 

(крупой, песком), колокольчики и др. в одной тональности с учителем.  Музыкально-

ритмические игры: «Ветерок-ветер», «Зайка скачет, чешет ушко» (умывается), «Кошка 

умывается, гуляет, царапается», «Мишки бегают», «Мишки и мышки», «Мишки ходят», 

«Мышки», «Петушок веселится», «Петушок ходит, клюет, машет крыльями», «Птичка 

летает», «Снежинки танцуют», а также хороводные игры, основанные на пестушках и 

закличках.  

 Совместные дидактические музыкальные игры: «Громко и тихо», «Догадайся, кто 

поет», «Звуки шумовые и музыкальные», «Колобок», «Подбери инструмент к картинке» и др.  

 «Письмо» точек пальцем на манке или песке, фломастерами, маркерами на листе 

бумаги под ритмичные удары музыкальных инструментов или хлопки учителя.  «Письмо» 

горизонтальных и вертикальных линий пальцем на манке или песке, фломастерами, 

маркерами на листе бумаги, на грифельной доске мелом в определенном временном 

параметре — ритмичные удары: хлопки, удары в барабан, деревянным (музыкальным) 

молоточком по столу и т. п. 

 

Математические представления 
 

 В программу включены применение математических знаний:  

 овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением 

простых арифметических задач и др.); 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах 

обыденной практической деятельности, разумно пользоваться карманными 

деньгами и т.д.); 

 развитие вкуса и способности использовать математические знания для 

творчества. 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем 



11 

 

индивидуальных особенностей ребенка (познавательных и личностных). 

Обучение математики должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, 

действовать не только с множествами предметов, но и с числами.  

Каждый урок математики оснащается необходимыми демонстрационными пособиями, 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики.  

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике.  

Геометрический материал включается почти в каждый урок, по возможности он должен быть 

тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные  результаты: 

 личностные результаты: 

умение пользоваться учебной мебелью и школьными принадлежностями; соблюдать 

правильную рабочую позу и порядок на рабочем месте; 

проявлять доброжелательность и эмоционально — нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

Предметные: 

• распознавать геометрические фигуры: уметь находить их, обводить по точкам, 

раскрашивать; описывать свойства геометрических фигур; соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых геометрических фигур; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать, писать, выполнять доступные арифметические действия в пределах 10; 

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
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Минимальный уровень 

Умение различать предметы по форме, величине. 

Умение ориентироваться в схеме тела 

Умение различать множества (один – много). 

Умение различать части суток. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов. 

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

Базовый уровень 

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

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

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, соотносить время с началом 

и концом деятельности. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой . 

Умение пересчитывать предметы. 

Представления о величине. 

             Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных 

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

(разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. 

Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса 

предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение 

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

Формирование умения сравнивать предметы по величине; развитие умения называть 

предметы по инструкции;формирование умения различения однородных и разнородных 

предметов;развитие умения выполнять действия по подражанию 

 Предмет: большой-маленький. Использование приёма наложения. Множество: 

«мало», «много», (счетные палочки). Множество: (уменьшение предметов).Предмет: 

длинный-короткий. Использование приёма наложения. Однородные предметы по высоте. 

Доска, стол. Различение и называние цветов. Цветные ленты. Однородные предметы по 

ширине. Широкий, узкий. Полоски из бумаги. Предмет: легкий-тяжелый. Сравнение 

предметов по весу. Сравнение предметов по толщине. Тетрадь, книга. Различение предметов 

по глубине. Тарелки. Обобщение. Различение и называние цветов. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 
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середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 

(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 

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

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

следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

Определение месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 

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

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

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

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

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

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

выработка умений различать части суток; формирование умений узнавать части суток; 

развитие умений называть и различать времена года; формирование умений различать 

временные промежутки 

 Части суток. Утро Времена года. Осень. Части суток. День. Времена года. Зима. 

Обобщение. Времена года осень, зима. Части суток. Вечер. Части суток. Ночь. Временные 

представления: вчера, сегодня, завтра. Обобщение. Части суток. Времена года. Весна, Лето. 

Обобщение. Части суток. Обобщение. Времена года. 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств  («один», «много», «мало», «пусто»).      

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

             Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с 

числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 5. 

Определение места числа (от 1 до 5) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

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

предметных множеств в пределах 3. Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5. Формирование умения находить 

одинаковые предметы;развитие умения сравнивать множества (без пересчета, с 

пересчетом);выработка первоначального навыка счета в пределах 10; 

формирование умения соотнесения количества предметов с числом 

 Цифра 1. Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 1. 

Цифра 2. Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 2. Цифра 3. 

Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 3.Обобщение. Счет от 

1-3 в прямой последовательности. Цифра 4. Соотнесение с количеством. Запись цифры по 

точкам, и письмо цифры 4. Цифра 5. Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и 

письмо цифры 5. Числовой ряд от 1 до5 в прямой последовательности. Цифра 6. Соотнесение 

с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 6. Цифра 7. Соотнесение с 

количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 7. Цифра 8. Соотнесение с 

количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 8. Цифра 9. Соотнесение с 
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количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 9. Цифра 10. Соотнесение с 

количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 10. Числовой ряд от 5 до 10. 

Обобщение. Числовой ряд от 1 до 10 в прямой последовательности. Обобщение. Числовой 

ряд от 1 до 10 в обратной последовательности. Нахождение одинаковых предметов. 

            Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение 

множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с 

пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

           Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). 

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

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

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

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

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

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

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 

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

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание 

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

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

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, 

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

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

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

 фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

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

шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование 

геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). 

Формирование умения различать геометрические фигуры;формирование умения называть 

геометрические фигуры;развитие умения соотносить геометрический материал; развитие 

тактильного восприятия 

            Геометрические фигуры. Квадрат. Геометрические фигуры. Круг. Геометрические 

фигуры. Круг, квадрат. Штриховка. Круг, квадрат. Геометрические фигуры. 

Прямоугольник. Различение и называние цветов. Цветные ленты. Обводка фигур. Круг, 

квадрат. Штриховка. Круг, квадрат. Геометрические фигуры. Прямоугольник. Соединение 

геометрических фигур по точкам. Обобщение. Геометрические фигуры. Штриховка. 

Прямоугольник, треугольник. Штриховка. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник 

Пространственные представления  
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 формирование умения находить части тела; формирование умения ориентироваться на 

плоскости; формирование умения ориентироваться в пространстве; вырабатывать умения 

определять месторасположения предметов в ряду 

 Перемещение в пространстве в заданном направлении. Части лица. Показ и 

называние. Части тела. Показ и называние. Обводка по контурам ладони и пальцев. 

Положение предметов: справа, слева. Перемещение игрушек вперед, назад. Перемещение 

предметов. Вверх, вниз. Предметный ряд: слева направо, справа налево. Ориентировка на 

листе бумаги. Изменение положений частей тела по словесной инструкции. Верхний, 

нижний, левый, правый угол листа. Складывание разрезных фигур. Ориентация в 

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

(вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

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

далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, 

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в 

заданном направлении: вверх, вниз, вперѐд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: 

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

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

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

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

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

за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду.   

Временные представления.  

             Узнавание (различение) частей суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание 

последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение 

деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на 

следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. 

Сравнение людей по возрасту.   

 

Развитие речи и окружающий природный мир 

 
Основные задачи: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам; 

 расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и закономерности, которые способствуют развитию аналитико-

синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

 обогащать словарный запас обучающихся. 

 В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в 

настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 

компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса.  
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 Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

школьников с нарушением интеллекта. Это обусловлено значительным отставанием, в 

общем, и речевом развитии. Занятия по этому учебному предмету имеют интегрированный 

характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное 

исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

 Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы 

является речь самих обучающихся. Учителю необходимо использовать на уроках 

естественные бытовые и трудовые ситуации, логические игры на классификацию, 

«Четвертый – лишний», картинное лото, домино и др. 

 Практические работы помогают закреплению полученных на уроках знаний и умений, 

учат применять их в обычной жизнедеятельности. 

 Правильная организация занятий, специфические приемы и методы побуждают 

обучающихся к самостоятельному высказыванию, активизируют их речевую и 

познавательную деятельность. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Этот предмет использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках общения и 

чтения, письма и математических представлений и др., совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 Для гарантированного получения школьного образования ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по рекомендациям ПМПК за основу взят вариант 6.4., который 

отвечает его общим и особым образовательным потребностям. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, индивидуально-

дифференцированного к нему подхода. Школьнику предлагается материал, содержащий 

доступные для усвоения понятия.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты:  

1) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 

посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

Возможные предметные результаты: 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Расширение представлений об объектах неживой природы (земле, лесе, полезных 
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ископаемых). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

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

 Интерес к объектам живой природы.  

 Расширение представлений о животном и растительном мире (насекомых, рыб, 

птицах, зверях и т.д.). 

 Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними.  

 Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 

Содержание курса 

 Сезонные изменения в природе. Погода. Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, 

жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев 

деревьев по цвету, величине, форме, хвоинки), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, 

мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц;   в весенние месяцы: потепление, сосульки, 

таяние снега, прилет птиц, распускание почек. Практическая работа «Знакомство с 

лиственными деревьями, их  распознавание по листьям». Практическая работа 

«Изготовление простейшей кормушки для птиц». 

 Неживая природа. Вода. Значение воды.  

 Живая природа. Растения. Части растений. Жизнь растений. Растения 

влагоустойчивые и засухоустойчивые. Растения светолюбивые и тенелюбивые.  «Уход за 

комнатными растениями». 

 Огород. Овощи. Сад. Фрукты. Уход за растениями.  

            Животные дикие и домашние. Кошка и рысь. Собака и волк. Рыбы. 

 Комнатные растения. Узнавание и называние. Практическая работа «Уход за 

комнатными растениями»  

 Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них 

человек. 

 Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую 

пользу приносит человеку. Насекомые, рыбы. Внешний вид, отличие от других животных. 

 Временные представления. Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, 

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

Соотнесение частей суток с видами деятельности. 

 Узнавание (различение) времѐн года (весна, лето, осень, зима) по характерным 

признакам. 

            Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, 

туман, гром, ветер).  Соотнесение явлений природы с временем года. 

  Животный мир. Знание строения животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, 

хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши)Знание основных признаков животного 

Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран),кот, 
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собака. Знание питания домашних животных. Знание значения домашних животных в жизни 

человека. Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, 

жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). Узнавание (различение) диких животных 

(лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Объединение диких животных в 

группу «дикие животные». Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, 

лисенок, медвежонок ,зайчонок, бельчонок, ежонок). 

 Знание строения птицы. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, 

гусь, индюк). Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения 

домашних птиц в жизни человека. 

 

Изобразительное искусство 
 

  Цель: обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

 Задачи:  

 развитие интереса к изобразительной деятельности;  

 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства;  

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника;  

 освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация;  

 использование различных изобразительных технологий;  

 развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности;  

 накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности;  

 формирование умений пользоваться инструментами;  

 обучение доступным приемам работы с различными материалами;  

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов;  

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие;  

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;  

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним;  

 развитие художественно-творческих способностей;  

 развивать у учащегося речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности.  

 формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца в 



19 

 

течение определенного периода времени, умения самостоятельно переходить от 

одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действий.  

Общая характеристика курса 

Изобразительная деятельность для учащихся имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Такие занятия оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности, воспитанию положительных навыков и привычек. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с ОВЗ. 

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. Особенности психофизического развития 

школьников с умственной недостаточностью затрудняют их вхождение в социум.  

На занятиях по аппликации, лепке, рисованию ребенок имеет возможность выразить 

себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для него способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения.. Разнообразие 

используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет 

им много положительных эмоций. 

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 рамки, 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. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 

1) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2)  развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 

посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

5)способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

          Возможные предметные результаты: 
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1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни. 

 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 совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

 Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, 

конкурсах рисунков.  

Содержание учебного предмета. 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности 

 Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим - работа над понятиями 

"середина листа", "край листа". 

 Формирование умения учитывать: 

-     горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от содержания 

рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 

- размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги. При 

объяснении учитываются рациональные и ошибочные варианты изображений - старые 

детские работы. 

 Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу. 

Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся чувство 

ритма при составлении узора). Использование в этой работе вырезанных силуэтных 

изображений. 

 Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму предметов, 

пропорции и конструкцию» 

 Обучение приемам анализа предметов: выделение основных частей в строении 

(конструкции) объектов изображения, признаков их формы (обследованию предметов с 

целью их изображения). Обучение приемам изображения несложных, слаборачлененных 

предметов с выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при 

обучении детей умению выделять признаки предметов (особенности формы, величину, 

пропорции частей, конструкцию предметов), использование очередности видов работ:  

1) лепка,  

2) составление изображений в виде аппликации (составление из частей целого),  
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3) изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов изображения на доске),  

4) самостоятельное изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по 

величине и рядом - большего и меньшего по величине. 

 Формирование графического образа дерева (представления и способа изображения). 

Обучение приемам изображения ствола, ветвей, их взаимосвязи; обращение внимания детей 

на утоньшение ствола к верхушке, сучьев и веток - к их концу. 

 Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное расположение 

частей, места их соединений, пропорции. Расположение частей фигуры человека в рисунке, 

лепке и аппликации (в положении "человек стоит": руки опущены, расставлены в стороны; 

ноги соединены вместе, расставлены на ширину плеч). 

 Формирование графического образа дома (постройки). Части дома, их 

пространственное расположение, пропорции частей в конструкции (при использовании 

видов работ: аппликация, рисунок - "графический диктант", возможно использование точек; 

самостоятельное изображение). 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

 Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных 

художников, в книжных иллюстрациях предметы, животных, растения; называть 

изображенные действия, признаки предметов. 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

 Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. 

Формирование умений работав красками (гуашью), пользоваться палитрой. Ознакомление 

детей с приемами, используемыми в народной росписи Дымкова и Городца (точки, дужки, 

штрихи, "тычок"). Прием "примакивание". Работа кончиком и корпусом кисти. 

          Введение в активный словарь детей названий основных и составных цветов в пределах 

солнечного спектра, название цветов ахроматического ряда (черный, серый, белый). 

Обучение и упражнение в узнавании и назывании локального цвета предметов. 

         Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные 

впечатления от цветов солнечного спектра (при рисовании радуги). 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

 Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над 

понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый). 

 Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель 

использует в этой работе правильные и ошибочные варианты изображений - старые детские 

работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты, характеризующие 

направление, протяженность, подчеркивающие размер предметов. 

 Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

 Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. Обучение способам достижения ритма в узоре в полосе 

повторением и чередованием формы и цвета элементов узора. 
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 Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов 

очередности. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию». 

 Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от 

руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые линии - в вертикальном,-

горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование приема 

дорисовывания). 

 Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от 

руки - геометрических форм - эталонов: круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, 

овала. Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений. 

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов 

изображения различных деревьев (береза, ель, сосна). 

 Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в 

статической позе (человек стоит). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с использованием 

приема сравнения). 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи» 

 Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, 

оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть 

локальный цвет предмета. 

 Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 

Обучение приемам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, 

покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и 

т.д.). Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью). 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Беседа по плану: 

2.Чем написал художник картину, на чем. 

3.Что художник изобразил на картине. 

4 Как нужно смотреть и понимать картину. 

Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан "Золотая осень"; 

А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин "Лес зимой", иллюстрации к сказкам Ю. 

Васнецова, В. Ко-нашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные пониманию 

учащихся. 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

 Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 

протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость соответствия 

размера рисунка и величины листа бумаги. 

 Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", 

"около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины пространства: 

ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием загораживания одних 
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предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя. 

 Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе 

(в вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения ритма в узоре 

повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность 

(лепка, работу над аппликацией, рисование). 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 

 Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; 

использование метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах 

работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими 

фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.). 

             Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения 

некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских игрушек: 

"Лошадка", "Гусь" или др.). 

           Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на 

ветру, развивающийся на ветру флаг). 

          Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

          Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, цветы, 

бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой росписи. 

Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в 

аппликации. 

Развитие: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи» 

 Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями 

"основные" ("главные") цвета - красный, синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, 

которые можно составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, фиолетовый, 

коричневый). 

 Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 

смешанных цветов на палитре. 

 Обучение приемам посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 

белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. 

Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном 

рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Развитие: «Обучение восприятию произведений искусства» 

 Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного 

искусства.  

Беседа по плану: 

1 Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 

2.Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать 

другие. 
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3.Как художник изображает деревья в разные времена года. 

Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др  

 Раздел: «Обучение композиционной деятельности»  

 Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины 

удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, средний 

(использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех планах, 

вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по величине: больших 

маленьких, средних). 

 Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения ее частей (эле ментов), позволяющему 

достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

 Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

 Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на 

курьих-ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, сучьями и 

ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 

 Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения 

от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа 

способа изображения, "графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по 

памяти). 

 Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в 

ветренную погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

            Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица 

человека), формирование образов животных. 

 Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и 

кончиком кисти, "примакивание"). 

 

Предметные действия 

 

 Цель: ознакомление с основными принципами трудовой деятельности, усвоение 

знаний о трудовой деятельности 

 Задачи: 

 выработать у детей трудовые навыки; 

 формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда; 

 развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

 развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию понятий 

"вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

 способствовать развитию речи; 

 развивать творческие способности. 

 Направления рабочей программы: 
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— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

 Цель учебного курса — используя различные многообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, 

ручной труд 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. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 

1) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 

посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

          Возможные предметные результаты: 

1)Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

 Интерес к предметному рукотворному миру;  

 умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  

 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации 

дома и в школе. 

 Содержание курса 

 Предметно-манипулятивная деятельность. Выполнение подражательных действий 

за учителем. Действия по подражанию с предметами и без предметов. Складывание 

разрезной картинки из двух частей. Действия с пластичными материалами. Действия с 
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пластичными материалами. Группировка предметов по величине, форме, цвету. 

Строительство из кубиков. Работа с мозаикой. 

 Действия с материалами: сминать материал,  разрывать материал,  размазывать 

материал,  разминать материал, пересыпать материал,  переливать материал,  наматывать 

материал.  

 Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать 

предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). 

Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать 

предметы. Складывать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. 

Нанизывать предметы.  

             Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. Программа составляется 

исходя из  особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

             Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразны. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации 

требуют проведение игр и упражнений.  На эти работы не отводятся целиком отдельные 

уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для 

коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. 

Сенсорное развитие осуществляется по разработанной системе и предметно-

манипуляционной деятельности, и дидактических играх. 

            Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо 

строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 

закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Действия с материалами. Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета, цветная) двумя руками (одной рукой). Разрывание материала (бумагу, вату, 

природный материал) двумя руками, направляя руки в разные стороны. Захватывание, 

удержание, отпускание предмета (мелкие игрушки). Работа с сыпучими материалами. Разбор 

круп по заданию педагога. Пересыпание круп. Изготовление сенсорных мешочков из крупы и 

воздушных шариков. Рисование пальчиками. Рисование ладошками. Игры с водой. 

Изготовление поделки из пластилина и круп «Ежик». Знакомство с песком. Игры с песком. 

Пересыпание песка и чая. Изготовление панно из чайной заварки. 

Действия с предметами. Выполнение действий с предметами: доставание предметов из 

коробки, складывание в коробку. Сборно-разборные игрушки: конструктор, вкладыши. 

Выполнение серии действий с предметами разными по величине, по цвету, по форме. 

Складывание фигур из счетных палочек. Складывание разрезных картинок. Формирование 

умений работы с конструктором. Формирование умений работы с мозаикой. Раскладывание 

геометрических фигур в нужном порядке. Игры с прищепками. Работа с нитками и тканью. 

Упражнения по шнуровке. Завязывание и развязывание узелков на шнурках. Раскладывание 

пуговиц разной величины. Формирование умения соотносить действия со словами, находить 

нужные детали. Завязывание и развязывание узелков на ленточках. Задание с лентами. 

Складывание фигур из кубиков. Работа с макаронными изделиями. Работа с конструктором. 

Работа с мозаикой. 

 Разрывание материала. Обрывная аппликация Сминание материала. Аппликация из 

мятой бумаги Аппликация из бумажных комочков. Объёмная аппликация  Аппликация из 

природного материала «Бабочка». Изготовление поделки из природного материала  
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Измельчение материала. Аппликация из сухих листьев. Мозаичная аппликация  Резание 

ножницами бумажных полосок.  Аппликация из бумажных полосок «Букет». Изготовление 

поделки из бумажных полосок  Разбор (сортировка) круп по заданию педагога. Пересыпание 

круп из одной ёмкости в другую. Изготовление сенсорных мешочков из крупы и воздушных 

шариков. Изготовление поделки из пластилина и круп. Аппликация из круп. Аппликация из 

пластилина и гороха. Складывание сборно-разборных игрушек (матрёшки). Собирание 

сборно-разборных игрушек (трансформеры). Закрепление умения работы со сборно-

разборными игрушками. Складывание фигур из счетных палочек по показу. Складывание 

фигур из счетных палочек по образцу. Складывание фигур из счетных палочек по словесной 

инструкции. Складывание разрезных картинок по показу. Складывание разрезных картинок 

по образцу. Конструирование из строительного материала «Заборчик». Конструирование 

домика с дорожкой. Раскладывание геометрических фигур в нужном порядке. Аппликация 

предметов из геометрического материала. Формирование умений работы с мозаикой. .Игры с 

песком. Пересыпание песка и чая. Изготовление панно из чайной заварки. Аппликация из 

цветного песка. Продевание шнурка в отверстия. Завязывание и развязывание узелков на 

шнурках. Раскладывание пуговиц разной величины. Наматывать ниток на картонку. 

Наматывание ниток на катушку. Сматывание клубка. Разрезание и разрывание ниток. 

Аппликация из ниток Плетение шнурка. Изготовление закладок. Изготовление кисточек. 

Продевание ленты в отверстия. Завязывание и развязывание узелков на ленточках. Вдевание 

нитки в иголку. Завязывание узелков на нитке. Шитье по проколам способом «игла вверх 

вниз». Вышивание геометрических фигур. 

 

Самообслуживание 

 

Цель работы – достижение максимально возможных положительных результатов 

самообслуживании себя, для обеспечения бытовой независимости. 

 Программа составлена с учетом психофизических возможностей ребенка, его 

познавательной активности, уровня знаний, умений. 

Задачи программы: 

 формирование гигиенических навыков;  

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие мелкой 

моторики рук;  

 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических 

требований при использовании различных материалов;  

 формирование организационных умений и навыков;  

 формирование навыков культурой еды;  

 развитие умений ориентироваться в задании;  

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания;  

 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания.  

 В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в 

настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 
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умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 

компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 

1) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 

посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

          Возможные предметные результаты: 

 Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

 Умение сообщать о своих потребностях.  

 Умение следить за своим внешним видом.  

 Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями. 

Содержание курса 

В программу самообслуживание входят следующие разделы: 

 Личная гигиена 

 Уход за одеждой и обувью 

 Хозяйственно бытовой труд 

      Обращать внимание на свой внешний вид, замечать непорядок в одежде, устранять 

его с помощью учителя;  снимать и надевать одежду в определенном порядке, аккуратно 

складывать ее или вешать в свой шкафчик; правильно, в нужной последовательности 

мыть лицо и руки, пользуясь мылом; перед мытьем рук и умыванием подворачивать 

рукава рубашки или платья, не обливаться водой при умывании, пользоваться личным 

полотенцем для вытирания лица и рук, правильно идо суха вытираться; пользоваться 

индивидуальной расческой, носовым платком.   

          Своевременно и аккуратно совершать свой туалет, пользоваться туалетной бумагу, 

мыть руки после посещения туалета; культурно вести себя во время еды: правильно 



29 

 

держать ложку, есть аккуратно, в случаи необходимости пользоваться салфеткой, 

выходить из-за стола только после окончания еды, благодарить взрослых; «принести 

нужную вещь, поднять, поднять разбросанные игрушки, положить куклу на место и т.п.»; 

убирать на место игрушки после игры, складывать в коробку кубики, ставить в «гараж» 

машины, класть на полку книги.  

      Обувание и снимание обуви (расстегнуть и застегнуть обувь на липучках, молниях, 

с помощью учителя, зашнуровать батники. Смотреть в зеркало, друг на друга. Называть и 

показывать одежду на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т.д.) Идентифицировать 

одежду (Шорты, трусы, майка и т.п.) 

          Полоскать рот после еды. 

     Мыть лицо и руки мылом, чистить утром и на ночь зубы, причесываться, 

пользоваться носовым платком. 

     Культурно вести себя за столом. Выходить из-за стола тихо, задвигать под стол свой 

стул, благодарить. Во время еды пользоваться столовыми приборами (столовой и чайной 

ложками, вилкой, ножом с широким и тупым лезвием ), есть с закрытым ртом, 

разламывать пищу на мелкие части с помощью ножа и вилки, не крошить хлеб, 

пользоваться по мере необходимости салфеткой; после еды полоскать рот.  Приучать 

выполнять определенные трудовые поручения ,помимо дежурства по столовой ввести 

дежурство по урокам. сервировать столы по указаниям учителя;  убирать посуду после 

еды, подметать пол. Раздавать дидактические материалы на уроки , после их окончания 

убирать в коробки и ящики.  

    Хозяйственно-бытовой труд: учить стирать пыль с мебели, подоконников влажной 

тряпкой,  мыть и протирать игрушечный строительный материал, стирать кукольную 

одежду, затем переодевать куклу в чистую одежду: следить за порядком в уголке природы, 

ухаживать за растениями, поливать помогать учителю в пересадке растений. 

    Соотносить одежду по различным признакам(обувь для дома, для прогулки и т .д.) 

Расшнурование шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. Устранять 

непорядок в одежде, аккуратно складывать или вешать на «плечики»свои вещи, 

соблюдать порядок в шкафчике. 

    Пользоваться носовым платком, специальными салфетками, вытирать рот после еды. 

Открывать и закрывать тюбик с зубной пастой. Полоскать рот после еды. 

 Поддерживать порядок в спальне и групповой комнате. Дежурить по классу. Привлекать к 

совместным работам по поддерживанию порядка на  участке. 

 Самообслуживание: раздеваться и одеваться, расстегивать и застегивать пуговицы, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, застёгивать молнии, следить за своим внешним 

видом, быть подтянутым и аккуратными устранять непорядок в одежде, аккуратно 

складывать или вешать свои вещи, соблюдать порядок в своём шкафчике. Знать и различать 

виды одежды, обуви, головных уборов, элементарные правила ухода за одеждой, обувью. 

Правило стирки хлопчатобумажных изделий(носовых платков). Должны иметь 

представления о тот для чего нужно содержать в чистоте  и порядке одежду и обувь. 

Своевременно пользоваться туалетом. Пользоваться носовым платком, складывать его. 

Чистить зубы самостоятельно с нанесением зубной пасту на щетку.  Поведение за столом, в 

спальне, в транспорте. 

  Накрывать на стол; убирать со стола. Поддерживать порядок в групповой комнате. 

Убирать постель. Уход за растениями(полив и опрыскивание цветов). Самостоятельно 
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наводить порядок на участке подметать и очищать дорожки от мусора и т. п. Добросовестно 

выполнять обязанности дежурного. 

 

 

Жизнедеятельность человека 
 

Целью обучения является формирование представления о себе самом и ближайшем 

окружении. 

Задачи программы: 

 формировать элементарные представления и понятия о себе и своем 

ближайшем окружении; 

 расширять и обогащать представление о ближайшем окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и закономерности, которые способствуют развитию аналитико-

синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

 обогащать словарный запас обучающихся. 

 В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в 

настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 

компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

Общая характеристика курса 

 Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

школьников с нарушением интеллекта.  

           В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

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

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

3) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

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

навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 

1) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
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2) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 

посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

          Возможные предметные результаты: 

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

 Представления о собственном теле.  

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

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

в зеркале. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

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

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

жительства, свои интересы, хобби и др.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

 Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, занятиях, 

организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 

 Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

 Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

 Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

 Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

 Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 
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личности и достоинства и др.  

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др 

Формирование представления о России.  

 Представление о государственной символике. 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

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

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

     Содержание курса 

Представления о себе. Идентификация себя как мальчика (девочки).  Части тела Узнавание 

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

пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Части лица Узнавание частей лица человека 

(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы).  Имена и фамилии Называние своего имени и 

фамилии.  Сведения о себе. Сообщение сведений о себе.   

Гигиена тела. Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора 

струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. 

Автоматическая сушилка. 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. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

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

набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, 

вытирание лица. Последовательность действий при чистке зубов и полоскании Соблюдение 

последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта: намачивание 

щетки, открывание тюбика с зубной пастой, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, 

чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.  

Пользование носовым платком для очищения носового хода. Использование расчески при 

расчесывании волос.  Соблюдение последовательности и аккуратности действий при мытье 

ушей.  

          Программа представлена следующими разделами. 

Обращение с одеждой и обувью Узнавание предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), 

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

майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Формирование 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;  

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога.  

            Знать название предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки. Узнавание головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Выбор 

одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. Расстегивание (развязывание) 

липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка).  Снятие предмета одежды (например, 

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

за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: 

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

части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности 
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действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, 

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

предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, 

вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: 

захват двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками 

голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий 

при одевании комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, 

надевание юбки, надевание кофты).  

Туалет. Поднимать руку и проситься выйти в туалет, знать, где он находиться. Понимать 

свою потребность. Знать дорогу до туалета, соблюдать последовательность действий в 

туалете. поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, 

трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной 

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

рук.   

           Разматывание бумаги, отрывание необходимого количества, складывание, 

использованную бумагу выбросить в корзинку для мусора. Соблюдение последовательности 

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

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

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

воды, мытье рук.  

Прием пищи.  Понимать потребность в питье. Сообщить о желании. Брать стакан, вставить 

в стакан соломинку, губами обхватить соломинку, тянуть воду.  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 Поставить кружку, взять графин двумя руками медленно 

наклонить, аккуратно налить в кружку. 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.  После еды, взять 

салфетку, поднести к губам, промокнуть и вытереть губы или убрать грязь с лица или рук. 

Взять тарелку в левую руку, в правую взять ложку и аккуратно положить еду из общей тары 

на свою.  

Семья Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 

профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.  Находить на фото, 

картинках детей и взрослых.  

 «Представления о себе», «Общество». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем 

теле, его строении, о своих двигательных возможностях, поведении, полезных и вредных 

привычках, возрастных изменениях.  Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале. Отнесение себя к определенному полу. 

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

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

интересы, хобби.  
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           Освоение содержания раздела «Общество» предполагает формирование 

представлений о мире профессий, наиболее часто встречаемых ребенку.  Ролевые игры в 

профессии. 

Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный подход во 

взаимодействии ребенка со взрослым; формирование у ученика комплекса личностных 

качеств и навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, 

умение слушать и слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

 

«Представления о себе», «Семья». 

 Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, поведении, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале. Отнесение себя к определенному полу. 

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

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

интересы, хобби Формирование представления о России, представление о государственной 

символике. 

   Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений 

о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 

семье. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними. 

 Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный подход во 

взаимодействии ребенка со взрослым; формирование у ученика комплекса личностных 

качеств и навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, 

умение слушать и слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

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

принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке 

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

принадлежностях. Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 

Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. 

Соблюдение очередности. Следование правилам игры. Обращение за разрешением к 

взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм поведения дома, 

на улице, в общественных местах  

            Квартира, дом, двор. Представление о частях дома. Ориентация в помещениях 

своего дома. Представление о типах домов. Представление о местах общего пользования в 

доме. Представление о помещениях квартиры. Представление о предметах мебели. 

Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола и для 

приготовления пищи. Представление об электроприборах. Представление о часах. 

Представление об электронных устройствах. Использование предметов домашнего обихода в 

повседневной жизни. Представление о территории двора. Ориентация во дворе. Умение 

вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).  

            Транспорт. Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного 

движения. Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 

Представление о профессиях людей, работающих на транспорте. Представление об 
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общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным транспортом. 

Представление о профессиях людей, работающих на специальном транспорте.  

           Город. Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. 

Ориентация в городе: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. 

места. Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. 

Соблюдение правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на 

улице. Представление об истории родного города.  

           Традиции, обычаи. Представление о празднике. Представление о школьных 

традициях: День знаний, последний учебный день, день рождения школы и др., участие в 

школьных мероприятиях. Представление о национальных, о религиозных атрибутах, 

традициях, праздниках  

          Адаптивная физическая культура 

Лечебная гимнастика для развития движений (поглаживание, разминание, похлопывание, 

вибрационный массаж). 

Закреплять умение длительно лежать на животе. 

Учить удерживать голову, лёжа на животе. 

Лежать несколько минут на животе, опираясь на предплечья, высоко подняв голову. ( 2-2,5 

мин.) 

Долго лежать на животе, подняв корпус, опираясь на ладони выпрямленных рук. 

Учить переворачиваться со спины на живот. 

Учить переворачиваться с живота на спину. 

Укреплять мускулатуру верхних и нижних конечностей, грудной клетки, мышцы брюшного 

пресса, проводя с детьми упражнения: скрещивать руки на груди и отводить их в стороны, 

попеременно сгибать и разгибать ноги, скользя ступнями по столу. Слегка приподнимая и 

опуская ребёнка, вызывать у него отталкивание ногами. 

Учить дифференцировать движения пальцев от движений всей руки (пальчиковая 

гимнастика, массаж рук).  

Учить готовиться к уроку физкультуры; учить простейшим исходным положениям  при  

выполнении  общеразвивающих  упражнений и движению в  различных  пространственных  

направлениях (вперёд, назад, в сторону, вверх, вниз); учить навыкам правильного дыхания 

(по показу учителя); учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции 

учителя; учить правильному захвату различных предметов, их передаче; 

учить выполнять простейшие упражнения в определённом ритме; 

учить целенаправленным действиям под руководством учителя в играх. 

             В основу обучения положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с 

ОВЗ.  Замедленность психических процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и 

внимания обусловливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных 

навыков, восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

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

освоение двигательных навыков, координации движений, соотнесение самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью 

Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость 
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после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических упражнений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 Система оценки результатов должна включать целостную характеристику выполнения 

обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования,   

 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике,  

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

      При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 

даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом. 

       Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов:  

 особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося;  

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства 

(устная, письменная речь);  

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей;  

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий;  

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно с взрослым);  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе с взрослым).  

 выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей 

потенциального развития.  

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области должно создавать основу 

для дальнейшей корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы.  
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               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.  

              Оценка «5» ставится, если учащийся:  

- выполняет задания самостоятельно;  

- выполняет задания по образцу;  

- выполняет задания по подражанию;  

- выполняет задания по словесной инструкции;  

             Оценка «4» ставится, если учащийся:  

- выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи;  

- выполняет задания по образцу после предложенной помощи;  

- выполняет задания по подражанию после предложенной помощи;  

- выполняет задания по словесной инструкции после предложенной помощи;  

           Оценка «3» ставится, если учащийся выполняет все задания с помощью взрослого.  

           Оценка «2» ставится, если учащийся не может выполнить ни одного задания даже с 

помощью взрослого.  

            Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы осуществляется путем анализа изменения поведения ребёнка в 

повседневной жизни по следующим направлениям:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

  

Формы и методы работы с семьёй. 
 При оказании семьи психолого-педагогической помощи используют следующие 

методы работы семьей: 

метод наблюдения– помогает собрать материал о семье. Педагоги наблюдают за 

общением ребёнка и родителей в семье. 
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метод бесед– позволяет в доверительной обстановке выяснить причины проблем в 

семье, наметить пути их решения. 

метод убеждения– помогает убедить родителей, чтобы они сами начали действовать 

в соответствии с данными рекомендациями, инструкциями, или обратились за 

необходимой помощью в ту или иную инстанцию. 

Наиболее эффективными являются следующие формы обратной связи при работе с 

родителями: 

беседы; 

анализ ситуации динамики обучающегося в связи с активным включением родителей 

в жизнь образовательного процесса; 

анкетирование. 

 

Необходимые технические средства и дидактические материалы 

 

 Технологии, используемые в обучении: 

индивидуализация обучения; 

игровые технологии»; 

информационно-компьютерные технологии; 

«пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, повторение 

изученного материала.  

 В качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы для стимуляции 

тактильного, зрительного слухового восприятия – это яркие, необычные, интересные 

пособия, изготовленные своими руками, или заводские игрушки (резиновые, шероховатые, 

мягкие, с «колючками»; с деталями, которые возможно снять и рассмотреть, звенящие, 

заводные и многие другие; нитки (разные виды, ткани разных сортов, природные материалы 

(засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха и т.д.). 

 Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; кукла, модели животных, 

посуды, бытовых приборов, мебели и пр. 

 Также для персонализации учебного процесса и эффективной социализации ребенка в 

работе используются информационно-компьютерные технологии. На занятиях, педагог 

применяет ноутбук. 
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