
 

 

 

 

 

 

Общение и чтение 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Речь и альтернативная коммуникация – неотъемлемая составляющая социальной 

жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют 

и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения 

затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), 

работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У 

детей, имеющих нарушение тяжелые множественные нарушения развития, отсутствует 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. Устная 

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими 

значительно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и 

коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию 

у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

     Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в 

более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных 

ребенку пределах, организованное включение в общение. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Задачи предмета:  

-формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 

- формирование умения понимать обращенную речь; 

-формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, 

связные высказывания. 

Коррекционные задачи: 

- создавать у детей предпосылки к развитию речи; 

- формировать артикуляционные способности; 

-формировать умение произносить гласные звуки (а, о, у, и) и соотносить их с 

определёнными игрушками; 

- формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и мимики; 

- учить понимать обращённую речь; 

- формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого; 

- побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств; 

- учить пониманию речи и жестов; 

- развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе обогащения 

представлений об окружающем. 

      Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику 

ихобразовательных потребностей. Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с 

ТМНР, имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза 



(сложные формы ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых 

они полностью или почти полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении (спастичность 

конечностей). Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и 

парезами органов речи.  

Способность детей выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения. 

Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении ребенка. 

 

Место предмета в учебном плане 

    Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета выражается 

через: 

- реализацию ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания; 

- познавательное и личностное развитие обучающихся на основе формирования 

базовых учебных умений; 

- обобщённых способов действия обеспечивающих высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий  

      Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану 

Личностные результаты:  

- проявляет уважение к людям старшего возраста; 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне); 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей, одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

- не мусорит в классе; 

- не портит школьные принадлежности; 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями; 



- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимает и оказывает помощь; 

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

изображений, рисунков; 

-развивает умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, 

взглядом; 

-учится пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями, либо другим доступным способом; 

- учится понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай, возьми); 

- продолжает учиться реагировать на своё имя.  

Предметные результаты: 

Курс «Общение и чтение» включает в себя целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а 

также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального 

общения: 

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

личного опыта ребенка.  

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными
1
.  

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) 

речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

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

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  

использование предметов, жестов, взгляда. 

Практическая направленность курса осуществляется через игровые задания и 

ситуативные практикумы. 

В ходе изучения предмета предполагается получение следующих результатов: 

� голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 

потребностей; 

� пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

                                                           

 



�  4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий.  

• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

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

• Узнавание и различение образов графем (букв). 

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

• Начальные навыки чтения и письма. 

Оценивание планируемых результатов 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей 

каждого обучающегося. 

• Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения). 

• 3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

• 4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

• Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-

4мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильноезадание от 

начала до конца. 

 

Жизнедеятельность человека 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

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

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

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

          Цель обучения - формирование представлений о человеке и окружающем его 

социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 

социальной среде.  



          Основными задачами программы являются: знакомство с явлениями социальной 

жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное 

назначение окружающих предметов, действия с ними).  

           Программа разработана на основе: Положения о рабочей программе учебных 

предметов в соответствии с требованиями утверждённого ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития; на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования; учебно-методического комплекса. 

В соответствии с учебным планом на освоение учебного предмета “Жизнедеятельность 

человека”отводится 1 класс дополнительный: 1 час в неделю(33 часа в год с учётом 

дополнительных каникул) 

Сроки реализации программы:2023- 2024 учебный год. 

 

  Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие 

социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

         В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о 

России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и 

социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между 

ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится 

соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) 

и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных 

ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть 

внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

          Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у 

ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном 

транспорте, покупок в магазине, во время пожара и др.  

         Специфика работы по программе заключается в том, что занятия проводятся не 

только в классе, но и во дворе, в местах общего пользования (парк, магазин, кафе и т.д.) 

Ребенок знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги населению, с 

транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно 

общепринятым нормам поведения. 

 

Программа представлена следующими разделами: 

- «Представления о себе», 

- «Семья». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: 

- представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, 

правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 

полезных и вредных привычках, возрастных изменениях. 



Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений о 

своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок с ТМНР учится 

соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения 

в семье. 

Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись доброжелательное и 

заботливое отношение к окружающим, 

спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к 

ним доброжелательное отношение, стремиться к 

общению и взаимодействию с ними. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. 

-  Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

-  Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной 

роли. 

-  Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли. 

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. 



-  Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 

-  Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

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. 

-  Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе. 

-  Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

Представления об обязанностях и правах ребенка. 

-  Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др. 

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

Формирование представления о России. 

-  Представление о государственной символике. 

-  Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 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. 

 Математические представления 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математические представления» для 

учащейся  1 класса с умственной отсталостью разработана с учетом требований и положений, 

изложенных в следующих документах: 

Основанием для разработки  адаптированной рабочей программы для  индивидуального  

обучения на дому является заключение муниципальной межведомственной психолого-медико-

педагогической комиссии  от 19.05.2017 № 133. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математические 

представления»  учитывает психолого-педагогическую характеристику учащейся 1 класса № 10 

от 04.09.2017, выданную по результатам психолого-педагогического обследования . 

Адаптированная рабочая программа отражает содержание обучения предмету 

«Математические представления»  с учетом особых образовательных потребностей учащейся с 

умственной отсталостью (вариант 2).  

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

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

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

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

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

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

чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, расплатиться в магазине за покупку, взять 

необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Обучающей задачей является получение на занятиях представления о различных 

признаках предметов, обучение сравнивать и устанавливать взаимно однозначные 



соответствия, получение представлений о количестве и числе, элементарных математических 

представлений о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 

временных представлений и др. 

Цель обучения – формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни. 

«Математические  представления»  как  систематический  курс  начинается  с  1 

дополнительного класса и представлен разделами:  «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления». 

Задачи: 

- формировать умение различать количество предметов; 

- выделять один предмет из группы и составлять группу из отдельных предметов; 

- сравнивать предметы по величине, форме; 

- продолжать учить различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – 

много); 

- учить различать части суток, соотносить действие с временными промежутками; 

- определять время по часам; 

- учить соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой; 

- учить пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах; 

- решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

Коррекционные задачи: 

Через формирование учебных навыков корректировать недостатки внимания, памяти, 

мелкой моторики рук, развитие зрительно-слухового внимания, ориентировочных реакций, 

понимания элементарных инструкций. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

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

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

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

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

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

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

чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: 

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

расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 

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

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

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

решении повседневных задач. 

В связи с особенностями психического развития детей с нарушением интеллекта все 

обучение носит наглядно-практический характер, т.е. математические представления они 

усваивают, наблюдая за действиями педагога, в процессе собственных практических действий с 

реальными предметами. Математическое развитие ребёнка с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития идёт в единстве с процессом развития, воспитания, овладения речью и 

развитием наглядных форм мышления. Осваивается на уровне, доступном индивидуально 

каждому ребёнку. Осуществляя действия по подражанию, дети видят каждый предмет, 

находящийся в руке педагога, и каждое выполняемое им действие: выбор необходимого 

предмета, способы деятельности с ним и последовательность выполнения действий – дается в 



готовом виде. Однако на первых порах даже выполнение заданий по подражанию может 

вызывать трудности, поэтому довольно часто приходится прибегать к совместным действиям: 

педагог берет руку ребенка в свою и совместно с ним выполняет нужное действие. (Совместные 

действия используются в самом начале обучения, а в дальнейшем – при формировании новых 

навыков и выполнении сложных заданий.) Совместные действия и действия по подражанию 

готовят ребенка к выполнению действий по образцу, а затем по словесной инструкции. 

Первоначально все задания, предлагаемые на занятии, должны иметь как вербальную, 

так и невербальную форму выполнения: многие воспитанники специальных школьных 

учреждений недостаточно владеют речью или практически не владеют ею. Дети должны иметь 

возможность наблюдать речевое поведение взрослого и подражать ему. Выполняя какие-либо 

действия, педагог сопровождает их речью, а также дает словесный отчет о проделанных 

действиях. Кроме того, опыт действий ребенка вначале четко фиксируется в речи педагога, а 

затем и в собственных высказываниях ребенка. Используемый дефектологом прием 

комментирующей речи собственных действий и действий детей подготавливает их к овладению 

активной речью. 

Знакомство с предметами, с их качественными или количественными признаками 

осуществляется последовательно. Вначале  педагог  устанавливает  связь  между  предметом,  

качественным  или количественным признаком и их названием: указывает на предмет (или 

признак предмета) и ясно, четко произносит его название. (Это кубик. Большой мяч. Один 

гриб.) Далее педагог произносит название предмета (или признака), а ребенок должен показать 

или дать соответствующий предмет педагогу, выделив его среди других. (Дай мне кубик. 

Покажи большой мяч. Возьми один гриб.) И, наконец, педагог указывает на предмет (признак) 

и просит ребенка назвать его. Что это? (Это кубик?) Какого размера мяч? (Большой мяч.) 

Сколько грибов? (Один гриб.) Так пассивный словарь становится активным. 

Выяснение математических свойств проводят на основе сравнения такими приемами, как 

наложение и приложение. При первичном выделении того или иного признака (качественного 

или количественного) сопоставляются контрастные предметы (количества предметов), 

отличающиеся только данным признаком. Например, чтобы сформировать понятия длинный - 

короткий, подбирают два предмета одного цвета, одинаковые по ширине и толщине, 

отличающиеся только длиной (разница в длине должна быть не менее 10-15 см). Чтобы дать 

представление о количестве один - много, используют абсолютно одинаковые предметы: кладут 

на стол много однородных предметов, выделяют из группы один предмет и говорят: «Здесь 

один, а здесь много» (пять-десять предметов). 

 

Предметные действия 

Планируемые результаты 

  

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 



  

Предметные результаты: 

  

 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 

Курс предметные действия состоит из следующих разделов: 

1. «Действия с материалами». 

2. «Действия с предметами». 

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. 

 

«Развитие речи и окружающий природный мир» 

Пояснительная записка 

Цель реализацииадаптированнойосновнойпрограммы начального общего образования. 

АООП образования (вариант 6.4) обучающихся с умственной отсталостью иопорно-

двигательного аппарата развития направлена на формирование общей 

культуры,соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

основанной на развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в 

обществепрактических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 



обучающемусямаксимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебныхпредметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальныхобразовательных 

потребностях обучающегося с ТМНР. 

Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету 

«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о 

природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

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

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах 

и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 

разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты 

неживой природы». 

В соответствии с учебным планом на освоение учебного предмета “Развитие речи и 

окружающий природный мир ”отводится 1 класс дополнительный: 1 часа в неделю(33  часа в 

год  с учётом дополнительных каникул) 

Сроки реализации программы:2018- 2019 учебный год. 

 

Содержание предмета: 

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 (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных 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 (грибах, ягодах, птицах, 

рыбах 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. 

Растительный мир: Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о 

деревьях (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о фруктах (яблоко, 

слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Представление 

об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец). Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 



черника, ежевика, голубика, брусника, клюква). Представление о грибах (белый гриб, 

мухомор, шампиньон, вёшенка, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). 

Представление о травянистых растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, 

роза, лилия, пион). Представление о пряных травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, 

кориандр, мята (мелисса, перечная)). Представление о комнатных растениях (герань, кактус, 

фиалка, фикус), особенностях ухода за ними, значением в жизни человека (украшение 

помещения, очищение воздуха в помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, 

просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы), хлебе. Различение растений природных 

зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Различение растений природных зон жаркого 

пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Представление о значении растений 

в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов, способами их переработки 

(изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол и др.). 

Животный мир: Представление о животном. Представление о домашних животных 

(корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких животных 

(лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о животных, обитающих 

в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). 

Представление о диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, 

слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Представление о 

птице. Представление о домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о 

перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, 

ласточка). Представление о водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. 

Представление о речных рыбах (сом, окунь, щук). Представление о морских рыбах (акула, 

сельдь, камбала, рыба-ёж, скат). Представление о насекомом. Представление о насекомых (жук, 

бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Представление о морских 

обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). 

Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти 

изготавливают одежду и др.). 

Объекты природы: Представление о почве. Представление о воде. Представление об 

огне. Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. 

Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о луге. Представление о 

формах земной поверхности. Представление об изображении земной поверхности на карте. 

Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро и 

др.) с учетом местных природных ресурсов. Представление о значении объектов природы в 

жизни человека. 

Временные представления: Представление о частях суток. Представление о неделе. 

Представление о годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление 

о сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о 

погоде текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в 

разное время года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы).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 (огне, почве, земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах 

земной поверхности, полезных ископаемых). Представления о временах года, характерных 

признаках времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: 

- объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы 

природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный 

изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); 

- муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу 

за растениями, животными; различные календари; - изображения сезонных изменений в 

природе; 

- рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал; 



- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступны 



Самообслуживание 

Адаптированная рабочая программа  по предмету «Самообслуживание» составлена 

на основе следующих нормативно - правовых документов:          

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

обусловлен психофизическими особенностями учащихся.   

Цель и задачи программы: 

Цель: Формирование  культурно-гигиенических навыков, элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, приобретение простейших навыков сохранения 

здоровья в бытовых условиях с учетом индивидуальных особенностей и разно уровневый 

контингент учащихся. 

Задачи:  

Познакомить с: 

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

использованием соответствующих предметов и средств гигиены. 

- аккуратным содержанием учебного места. 

Уточнить знания о посуде. 

Прививать аккуратность в еде, уточнить правила приема пищи. 

Познакомить с правильным открыванием и закрыванием дверей в помещениях. 

Научить осторожно пользоваться водопроводным краном. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

На уроках – занятиях по предмету «Самообслуживание» дети обучаются 

элементарными навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками (с 

частичной помощью взрослых и самостоятельно). Им предлагается ориентироваться на 

картинки и пиктограммы, дающие зрительный алгоритм действий. Учащиеся знакомятся с 

первичными элементарными представлениями о здоровье и здоровом образе жизни (плохо 

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

гигиене. 

В основу уроков по предмету положен комплексный подход, в который входит: 

- выполнение поставленных задач; 

-  организация предметно-развивающей среды для обучения учащихся правилам 

здоровьесбережения и безопасности; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся, ориентированной на 

соблюдение доступных их восприятию на начальном уровне обучения норм здорового 

образа жизни и правил безопасности; 

- формирование способности детей к моделированию и символизации с 

использованием игровых аналогов реальных предметов, предметов-заместителей, 

картинок и пиктограмм в обучающих предметно-практических, игровых упражнениях, в 

играх; 

- индивидуальный и дифференцированный подход в общении учителя и учащегося 

в процессе игр и игровых упражнений. 

В ходе обучающих уроков-занятий, организуемых в форме совместной 

деятельности учителя и учащихся, формируются (исходя из возможностей ребенка): 

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

- выражать свои потребности, в речи, используя невербальные и вербальные 

средства общения; 

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

порядка на рабочем месте; 

- положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процедур, 

чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые 

руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные 

учебные предметы, одежда и т. д.); 

- способность привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 



Педагог учит учащихся использованию невербальных и вербальных средств 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур 

(сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

затруднений). Для подкрепления действий учащихся и соблюдения их алгоритма активно 

используются специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми учащиеся 

многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

Адаптивная физическая культура 

Программа  учебного курса «Адаптивная физкультура»  включена в предметную 

область «Физическая культура» и составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающегося 6.4 с учетом 

особенностей его психофизического развития (нарушенного зрения, грубого нарушения 

всех компонентов речи), индивидуальных возможностей и с учетом специальных условий 

получения образования в соответствии с ИПР ребенка-инвалида. 

Цель: стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, 

ускорению социальной реабилитации ребенка. Достижение такого уровня развития 

двигательных навыков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней 

помощи, вести более активный образ жизни, общаться с другими людьми. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические): 

– коррекция техники основных движений – мелкой моторики рук, симметричных и 

ассиметричных движений; 

– коррекция и развитие координационных способностей - согласованности 

движений отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, 

ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, 

расслабления, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации и др.; 

– коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, 

элементарных форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, 

подвижности в суставах; 

– компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности  

коррекции; 

– профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, 

плоскостопия, дыхательной и сердечнососудистой систем, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

– коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой 

памяти; развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка 

тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.п.; 

– коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и 

вербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-

волевой сферы и т.п. 
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