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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе нормативно - правовых 

документов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации" 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 

• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-

интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 

УМК:  

1. Воронкова В.в. Букварь. 1 класс: для спец. (коррекц.) общеобразоват. 

учреждений VIIIвида / В.В.Воронкова, И.В.Коломыткина. - 11-е изд.,. - М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург, 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г 
Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 

Цель программы: 

- формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия, формирование начальных навыков чтения и письма. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 

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

предложения, связные высказывания; 

- формирование умения понимать обращенную речь, как в естественных условиях, так и 

на специально организованных занятиях; 

- развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

- развитие коммуникативной функции речи; 

- расширение словарного запаса. 

- формирование начальных навыков чтения и письма. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 

слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий 

устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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В «Программе образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» 

определены следующие задачи,которые в той или иной степени должен решать педагог в 

процессе обучения учащихся «Альтернативному чтению»: 

- формировать первичные ценностные представления учащихся о книгах и иллюстрациях, 

картинках и картинках; 

- знакомить их с жестовыми, жестово-графическими, изобразительными и другими 

средствами выразительности через погружение в среду художественной литературы; 

- приобщать к словесному искусству в доступных для учащегося ситуациях; 

- развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их 

коммуникативную потребность; 

- создавать условия для пробуждения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в процессе «чтения» в быту, на уроках-занятиях, в играх, и 

самообслуживании и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию слушания и самостоятельного чтения книг-

картинок, книг типа «Азбука» и специально созданных ситуациях общения, поддерживать 

интерес к чтению как визуальному и аудиальному процессу; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, игрового, трудового опыта в процессе «чтения»; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний) по содержанию 

прочитанного или рассказанного; 

- развивать фразовую речь; 

- формировать умение пересказывать прочитанное с помощью педагога; 

- знакомить с простыми по содержанию рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями, разыгрывать их содержание по ролям; использовать в процессе 

«чтения» «комментированное» рисование для лучшего понимания содержания литератур-

ных произведений; 

-формировать предметные и предметно-игровые действия учащихся, способность к 

коллективной деятельности, учить понимать соотносящиеся и указательные жесты. 

Однако главной задачей учителя в ходе обучения чтению является организация 

речевой среды, пробуждение речевой активности на основе прочитанного или 

элементарного самостоятельного «чтения» (чтение картинок, пиктограмм, букв, слогов, 

слов и предложений). Учитывая, что этот вид работы мало представлен в учебно-

методической литературе, авторы «Программы» сочли необходимым более подробно, чем 

остальные направления работы с учащимися, представить именно этот вид работы. 

Использование пиктограмм позволяет учащимся составлять несложные рассказы «из 

личного опыта», давать «словесный» отчет о выполненных действиях в процессе 

продуктивных видов деятельности. 

Темы уроков-занятий по обучению альтернативному чтению учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью находят свое логическое продолжение в 

содержании других учебных предметов и в ходе реализации коррекционно-развивающей 

области образования. 

В процессе работы по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

рекомендуется последовательное выполнение следующих упражнений: 

- практические упражнения; 

- упражнения с картинками; 

- упражнения с пиктограммами (символами); 

- упражнения по прослушанному тексту; 

- упражнения со словами и т. п. 

3. Место учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в 

учебном плане- предметная область – язык и речевая практика 
 Количество часов в неделю по учебному плану: 2 
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Общее количество часов в соответствии  с программой: 66 ч 

I четв.- 17 ч       II четв- 14 ч.         III четв.- 19 ч.         IV четв.- 16 ч. 

 

3. Планируемые результаты 
Личностные 

➢ освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

➢ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

➢ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

➢ основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»; 

➢ социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

➢ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные: 

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 

невербальными1.  

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возможностями 

обучения 

• 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, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

✓ пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания 
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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. 
Сформированность базовых учебных действий  

Группа БУД Учебные действия и умения. 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению 

в среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой обучающихся. 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

2. Формирование 

учебного поведения: 

 

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

-  умение выполнять инструкции педагога: 

-  использование по назначению учебных материалов: 

-  умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

3. Формирование умения 

выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 



7 
 

- ориентируется в качественных параметрах задания 

4. 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. 

4. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
Исключается система балльного (отметочного) оценивания. В течение учебного года 

оценки обучающимся не выставляются. Оценка достижений предметных результатов по 

практической составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале: 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

(отражается в СИПР) 

Условные обозначения 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

 

 

_ 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 
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- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 

 

 

6. Содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»  

Учебный предмет «Речи и альтернативная коммуникация» содержит следующие разделы: 

коммуникация, развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Коммуникация.  

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, 

жестами, изображениями, речью. Поддержание зрительного контакта с говорящим (при 

предъявлении инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний с использованием 

взгляда, указательного жеста, изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи. 

Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в 

разговоре. Ответы на вопросы. Задавание вопросов. Соблюдение дистанции в разговоре. 

Общение с собеседником с учетом его эмоционального состояния. Прощание с 

собеседником.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, 

материалы, люди, животные и т.д.). Понимание слов, обозначающих функциональное 

назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих свойства 

(признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства 

(признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количество объектов/субъектов. 

Понимание слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», 

«около дома», «на верней полке» и так далее). Понимание слов, указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и так далее). Понимание словосочетаний, простых 

предложений. Понимание обобщающих понятий (по возможности).  

Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение объектов и 

субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. 

Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Употребление слов, 

обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на 

верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, 

мой, это и т.д.). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. 
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Употребление обобщающих понятий. Пересказ текста по плану. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение последовательности событий. Составление 

элементарного рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 

Составление простого рассказа о себе. Составление простого рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Учебная и справочная литература: 
Основной учебник: 

В.В. Воронкова «Букварь» учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2014г. 

Список используемой литературы: 

1. Бабина Г.В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжелыми 

нарушениями речи // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. 

Монографический сборник. – М., 2005.  

2. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя 

речи у учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // 

Недоразвитие и утрата речи. Вопросы теории и практики  / Под ред. Л. И. 

Беляковой.– М., 1985.  

3. Бгажнокова И.М.Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 

Программно-методические материалы/ Под ред. И.М. Бгажноковой. - 

М.:ВЛАДОС, 2013 

4. Воронкова В. В. Коломыткина, И.В. Букварь для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

5.  Ермакова И. И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. - М. 1996. 

6. Кириченко Е.И. Динамика речевого и интеллектуального развития у детей и 

подростков с общим недоразвитием речи // Материалы конференции по 

детской психиатрии. - М., 1970  

7. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПБ., 2004 

8. .Особенности умственного и речевого развития учащихся с церебральным 

параличом./ Под ред. М. Н. Ипполитовой. — М. , 1989. 

9.  Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург, 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г 

10. Селюкова Е. А. Система воспитания и обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата / Е. А. Селюкова, В. Н. Герасимова, С. А. 

 
Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения. 

- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки различной тематики для развития речи, «говорящие» книжки и 

плакаты 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства, 

компьютерные устройства, синтезирующие речь  

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные программы для 

общения, обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи  
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- аудио и видеоматериалы. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

• специально подобранные предметы, 

• графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

• электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, компьютер 

и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной.   
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ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Математические представления» 

4 класс (Вариант II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

учитель начальных классов 

Винокурова Э.П. 

с. Косолапово, 2019 
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Пояснительная записка 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе нормативно - правовых 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 

• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 

УМК:  

• Алышева Т.В.Математика. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 1 класс. В 2 ч.  2-е изд./Т.В.Алышева.- М.:  

Просвещение, 2011. 

• Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1 класс. В 2 

ч. /Т.В.Алышева.- М.:  Просвещение, 2010.  

Программа, по которой работает учитель: Программы образования учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. 

Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г 

Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 

2.Общая характеристика учебного предмета  

Целью обучения предмета «Математические представления» детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью является формирование у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе предметно-практической, игровой и элементарной 

учебной деятельности доступной их восприятию «картины мира».  

Задачи обучения. Содержание учебного предмета «Математические представления 

и конструирование» направлено на формирование и преобразование получаемого детьми 

элементарного математического и конструктивного опыта путем активного, 

преднамеренного, осознанного овладения ими физической и социальной картиной мира, 

значимой для социально-бытовой адаптации учащихся. Эта задача решается в предметно-

манипулятивной, предметно-практической, игровой, трудовой, речевой, а также в 

элементарной учебной деятельности. Большую роль в процессе формирования элементар-

ных математических представлений и навыков конструирования у учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью играет чувственное познание, на основе которого 

становится возможным научить их элементарной бытовой деятельности и сформировать у 

них навыки невербального и доступного вербального общения. 

Содержание математического развития и формирования конструктивных навыков и 

умений учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлено на создание 

условий для усвоения ими элементарных научных понятий. В то же время необходимо 

отметить, что в «Программе» формирование элементарных научных знаний не является 

самоцелью. Это лишь желаемый результат обучения, который может быть достигнут только 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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если интеллектуальные возможности ребенка, состояние его здоровья позволяют сделать 

это. 

В ходе реализации задач учебного предмета, «Математические представления и 

конструирование», особое внимание обращается на практическую направленность знаний, 

умений, и навыков, которые формируются у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью для их социально-бытовой адаптации. 

В соответствии с требованиями базовой программы, курс «Математические 

представления» в 4 классе призван решить разнообразные образовательные, развивающие 

и   воспитательные задачи: 

• формирование речевой среды, речевой активности, интереса к предметному миру и 

человеку; 

• формирование предметных и предметно-игровых действий, способности к 

коллективной деятельности; 

• формирование и расширение словарного запаса, связанного с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

• формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном 

окружении; 

• развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно-

величинных, временных и количественных отношениях окружающей 

действительности; 

• формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении 

на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

• формирование элементарных общеучебных умений; 

• развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 

ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие 

наглядно-действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического 

мышления; 

• общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

• воспитание отношения к сверстнику как объекту взаимодействия 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, перераспределение содержания программы по годам обучения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

• комплексное воздействие на учащегося, целью которого является активизация 

речевой, мыслительной и коммуникативной деятельности; 

• использование «зоны актуального развития», проектирование «зоны ближайшего 

развития»; 

• формирование и развитие положительной мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

• осуществление индивидуального и дифференцированного подхода; 

• практическое освоение умений коллективной деятельности и навыков социального 

поведения; 

• использование охранительно-педагогического режима обучения. 

В работе с детьми с умеренной  и тяжелой умственной отсталостью используются 

здоровьесберегающие, интерактивные, игровые, развивающие технологии. Уроки 

строятся таким образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: 

мотивационная, целевая и исполнительская. На уроках используются словесные, 

наглядные и практические методы обучения. Формами обучения учащихся с умеренной  и 

тяжелой умственной отсталостью являются уроки-занятия, ориентированные на игровой, 
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практический и наглядный метод обучения с частичным использованием словесного 

метода, который применяется только в сочетании с вышеперечисленными методами.  

Текущий контроль обучающихся в 3 классе VIII вида (II варианта) в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале. Допускается словесная объяснительная оценка. Результат 

продвижения учащихся в обучении определяется на основе анализа их деятельности в 

начале и конце года. 

3. Место учебного предмета Учебный предмет «Математические 

представления» входит в образовательную область «Математика»  

Количество часов в неделю по учебному плану: 2 

Общее количество часов в соответствии  с программой: 72 ч 

I четв.- 18 ч       II четв- 14 ч.         III четв.- 22 ч.         IV четв.- 18 ч. 

 

4. Планируемые (предполагаемые) результаты усвоения программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися: 

личностные 

➢ освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

➢ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

➢ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций; 

➢ основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

➢ социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

➢ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

          

            предметные 

➢  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, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

➢ Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

➢ Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 
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Сформированность базовых учебных действий (Программа формирования базовых 

учебных действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей 

овладевать содержанием адаптированной основной образовательной программой общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2)  

Группа БУД Учебные действия и умения. 

1. Подготовка ребенка 

к нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой обучающихся. 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 

2. Формирование 

учебного поведения: 

 

-  направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание): 

-  умение выполнять инструкции педагога: 

-  использование по назначению учебных материалов: 

-  умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

3. Формирование 

умения выполнять 

задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания 

4. 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. 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Исключается система балльного (отметочного) оценивания. В течение учебного 

года оценки обучающимся не выставляются. Оценка достижений предметных результатов 

по практической составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного 

результата по следующей шкале: 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

(отражается в СИПР) 

Условные обозначения 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

_ 

2. Активное участие.  
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действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 

 

6. Содержание учебного предмета 

Тематический план 

№ п/п Содержание учебного материала Количество часов 

1 Диагностика 4 

2 Количественные представления 29 

3 Представления о форме 10 

4 Представления о величине 5 

5 Пространственные представления 6 

6 Временные представления 6 

 Повторение 8 

 Контрольные работы 4 

 Итого 72 

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве. Игры и упражнения на группировку 

элементов строительных наборов (кубики, бруски, пластины, треугольные призмы) по 

двум-четырем образцам, соотнесение их с плоскостными фигурами по подражанию и 

образцу действиям учителя. 

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой, палочками). При конструировании совместных построек (по 

подражанию или по образцу) из трех-четырех элементов строительного набора учащиеся 

побуждаются взаимодействовать друг с другом (уроки в малых группах — 2-3 ученика). 

Обыгрывание постройки совместно с учащимися, стимулируя при этом малейшее 

проявление их самостоятельности. 

Конструирование по образцу и по словесной инструкции знакомых объектов: 

гараж, ворота, забор. Совместное с учащимися обыгрывание постройки. Обучение 

конструированию одно-двухэтажного дома из различных строительных наборов. Счет эта-

жей. Определение верхнего и нижнего этажа (внизу — наверху). 



17 
 

Совместные с учащимися игры со сборно-разборными игрушками, с разрезными 

картинками, с вырубными сюжетными картинками (вырублены три-четыре части круглой, 

квадратной, треугольной формы). 

Обучение учащихся складыванию разрезных картинок из двух-трех частей по 

образцу иллюстрированных кубиков из четырех частей (в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами — предметные изображения). 

Создание совместно с учениками плоскостных композиций, объединенных единым 

сюжетом, одной лексической темой, в играх и игровых упражнениях с водой и 

различными полистироловыми фигурами, которые, намокнув, «прилипают» к кафельной 

или зеркальной стене. 

В совместных с учащимися играх создание знакомых им объектов из 

конструкторов Lego (по подражанию, а затем по образцу). 

Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: 

«Гараж для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для матрешки 

(куклы, зайчика)», «Построим башню: кубик на кубик», «Сделай, как у меня», «Скамейка 

для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др. 

Количественные представления. Совместные с учащимися действия с 

множествами, а также действия присчитывания с использованием объемного и 

плоскостного счетного материала. 

Игры и упражнения на обозначение общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом, сопровождение произнесения обводящим движением 

руки и показом сосчитанного количества на пальцах (упражнения выполняет учитель, а 

учащийся контролирует: правильно или неправильно — образец ответа дает учитель). 

Игровые упражнения на формирование у учащихся представлений о составе числа 

(в пределах двух). 

Упражнения на выбор двух предметов (игрушки, картинки и т. п.) из множества. 

Показ на пальцах: чисел 1-10. Выкладывание цифр 1-9 из палочек, веревки, лепка из 

пластилина или пата, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифр но трафаретам и по 

точкам. Упражнения в самостоятельном письме цифр на грифельной доске, на листе 

бумаги, в тетради (исходя из индивидуальных возможностей учащихся). 

Практические упражнения на выделение количества: много, мало, пусто, один, два 

(с использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, картинок). 

Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось колечко» — 

много, мало колец, одно кольцо, два колыша и т. п. 

Закрепление практических действий с песком в столе-ванне. Игры и игровые 

упражнения на сравнение одинаковых объемов песка, находящегося в разном физическом 

состоянии (сухой и мокрый): учащиеся с помощью барического чувства определяют, 

какая емкость тяжелее. 

Игровые упражнения на выделение количества предметов (один, два, много) на 

основе тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Формирование у учащихся умений по словесной инструкции выделять предметные 

множества: один, два, много предметов. 

Представления о форме. Игры и упражнения на закрепление сформированных 

ранее представлений учащихся о геометрической форме. 

Упражнения с Монтессори-материалами, игровые упражнения с 

полифункциональными модульными наборами типа «Радуга», «Гномик», «Горка» и др. 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию предметов с 

ориентировкой на форму (по образцу и словесной инструкции), сравнение их и 

установление сходства и различия: такой — не такой. 

Представления о величине. Совместные с учащимися игры, игровые упражнения и 

наблюдения на сопоставление двух объектов по величине {большой — маленький, длинный 

— короткий), используя приемы наложения и приложения. 
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Знакомство учащихся с величинными представлениями: толстый — тонкий. 

Пиктограммы «толстый», «тонкий». (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное 

чтение».) 

Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку, обводку по трафаретам 

изображений различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и 

самостоятельно). 

Практические действия, игры и игровые упражнения на формирование у учащихся 

представлений об относительности (транзитивности) величины (толстый гриб далеко — 

тонкий гриб близко и т. п.). 

Пространственные представления. Практические действия, игры и игровые 

упражнения на перемещение и ориентировку в пространстве. Побуждение детей к 

использованию вербальных и невербальных средств для передачи пространственных 

отношений. Активное использование конструктивных игр, игр с полифункциональным 

оборудованием. Знакомство с пиктограммами «большой», «маленький», «длинный», 

«короткий» (см. альбомы пиктографических кодов). (Интеграция с уроками по предмету 

«Альтернативное чтение».) 

Временные представления. Совместные с учащимися наблюдения за погодными 

явлениями; выделение контрастных времен года по наиболее характерным признакам и 

называние их, а также изображение погодных явлений, людей и животных (в разное время 

суток) с помощью мимики и пантомимики. 

Знакомство учащихся с астрономическими объектами в виде светильников, моделей 

астрономических символов: солнце, луна. Использование их в театрализованных играх с 

учащимися. 

Занятия в темной сенсорной комнате с использованием интерактивных панно и 

светильников (занятия проводят учитель и педагог-психолог) и т. д. 

Объяснение учащимся значений слов сегодня, завтра, используя конкретные 

примеры из их жизни. 

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 

конструктивных материалов и расположением их в пространстве. Уточнение 

представлений учащихся о пространственном расположении {вверх — вниз, вперед — 

назад и т. п.) частей конструкций. Совместное с учащимися выполнение одноименных 

построек из различного конструктивного материала (крупный и мелкий строительный 

материал, мозаика, разрезные картинки, сборно-разборные игрушки). 

Совместные с учащимися игры на формирование у них умений анализировать и 

передавать в постройках взаимное расположение частей предмета. 

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой, палочками). При конструировании совместных построек (по 

подражанию или по образцу) из трех-четырех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора учащиеся 

побуждаются взаимодействовать друг с другом (уроки в малых группах — 2-3 ученика). 

Обыгрывание постройки совместно с учащимися, стимулируя при этом малейшее 

проявление их самостоятельности. 

Знакомство учащихся со способами предварительного анализа образца (выделение 

основных частей постройки, необходимые строительные материалы). Совместное с ними 

выполнение простейших построек (по образцу) с использованием при этом невербальных и 

вербальных средств общения. 

Конструирование по образцу и по словесной инструкции зна комых учащимся 

объектов: одноэтажного и многоэтажного дома, ворот, забора, мебели для кукол. 

Включение в конструктивные игры учащихся создание знакомых построек с 

незначительным изменением конструкции из нового для них строительного материала. 

Совместное с учащимися обыгрывание построек. 
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Совместные с учащимися игры со сборно-разборными игрушками, с разрезными 

картинками, с вырубными сюжетными картинками (вырублены три-четыре части круглой, 

квадратной, треугольной формы). 

Складывание разрезных картинок из двух-трех частей по образцу, 

иллюстрированных кубиков из четырех частей (в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами — предметные изображения). 

Конструирование вместе с учащимся плоскостного изображения предметов, 

геометрических фигур из палочек разного размера (по рисунку-образцу и по словесной 

инструкции): елка, домик, квадрат и т. п. 

В совместных с учащимися играх создание знакомых им объектов из 

конструкторов Lego, «Самоделкин-строитель», «Самоделкин-семья» (по подражанию 

учителю, а затем по образцу). 

Конструирование с учащимися объектов из тематических конструкторов и мозаик. 

Количественные представления. Совместные с учащимися действия с 

множествами, а также действия присчитывания с использованием объемного и 

плоскостного счетного материала. 

Игры и упражнения на обозначение общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом, сопровождение произнесения обводящим движением 

руки и показом сосчитанного количества на пальцах (упражнения выполняет учитель, а 

учащийся контролирует: правильно или неправильно — образец ответа дает учитель). 

Формирование у учащихся представлений о том, что любая совокупность объектов 

может быть сосчитана. Игровые упражнения, включающие счет объектов в любом 

порядке. 

Знакомство учащихся с количеством в пределах 15. Число и цифра. Упражнения на 

выбор трех предметов (игрушки, картинки и т. п.) из множества. Показ на пальцах: 1-10. 

Выкладывание цифр из палочек, веревки, лепка из пластилина или пата, зарисовка на 

доске, на бумаге. «Письмо» цифр 1-10 по трафаретам и по точкам. Упражнения в 

самостоятельном письме цифр и чисел на грифельной доске, на листе бумаги, в тетради 

(исходя из индивидуальных возможностей учащихся). 

Упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один, два, три) с 

использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, картинок. 

Игры с природными материалами: «Игра с корабликами в бассейне (тазу)», «Игра с 

уточками в тазу», «Ловля рыбок», «Налей воду в разные кастрюли», «Насыпь песок в 

чашки», «Печем куличи» (используются формочки с изображением геометрических 

фигур, цифр, предметов разной величины), «Плавающие листья, цветы, шишки», 

«Пускаем кораблики в большом и маленьком озере (тазу)» и др. 

Игры с предметами: «Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем 

чай в чашки — заварка и вода», «Пустые и полные кастрюли», «Разложим посуду на 

подносы», «Салфетки для кукол», «Чашки и ложки для гостей» и др. 

Игры и упражнения с водой, которая наливается в разные емкости (пластмассовые 

бутылки, миски, стаканы, кувшины) и выливается из них, — уточнение и закрепление 

представлений учащихся об особенностях воды, ее температурных характеристиках, о 

значимости воды в жизни животных и растений, о зависимости формы воды от формы 

емкости, в которую ее наливают. 

Игры с водой с использованием стола-ванны и полистироловых фигур: «Намочи 

фигуры и прикрепи их к стене (зеркалу) вот так» (дается последовательность 

прикрепления фигур), «Ловим рыбок и прикрепляем их к стене, чтобы получилась 

елочка». 

Упражнения в развернутом предметном счете: учащийся отодвигает предмет в 

сторону, учитель при этом называет число, затем учащийся, не отодвигая предмет, только 

прикасается к нему, соотнося свои действия со счетом учителя. 



20 
 

Игровые упражнения на выделение количества (один, два, три, много) предметов 

на основе тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Формирование у учащихся умений по словесной инструкции выделять предметные 

множества: один предмет, два, три предмета, много предметов. 

Представления о форме. Практические действия и игровые упражнения на 

соотнесение плоскостных и пространственных фигур. Закрепление сформированных у 

учащихся представлений о форме в процессе совместной с ними и их самостоятельной де-

ятельности (рисование круга, квадрата, треугольника по трафаретам, по опорным точкам, 

лепка пространственных тел из пластилина, пата). 

Практические действия с Монтессори-материалами, игровые упражнения с 

полифункциональными модульными наборами типа «Радуга», «Гномик», «Горка» и др. 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию предметов с 

ориентировкой на форму (по образцу и словесной инструкции), сравнение их и 

установление сходства и различия: такой — не такой. 

Рисование геометрических фигур на манке, песке (насыпанных на подносы), на 

бумаге, на грифельной доске и т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и 

письмо».) 

Представления о величине. Совместные с учащимися игры, игровые упражнения и 

наблюдения на сопоставление двух объектов по величине (большой — маленький, длинный 

— короткий, толстый — тонкий, высокий — низкий), используя приемы наложения и 

приложения. 

Выполнение учащимися заданий на раскрашивание, штриховку, обводку по 

трафаретам изображений различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и 

самостоятельно). 

Знакомство с пиктограммами «большой», «маленький», «высокий», «низкий», 

«длинный», «короткий» . (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Игры с различными игровыми дорожками и игровыми полифункциональными 

модулями, например, с напольным модулем «Пирамида»: «Длинная и короткая дорожка из 

веревки», «Широкая и узкая дорожка из кирпичиков», «Выложи дорожку из колец от 

самого большого к самому маленькому», «Собери пирамиду, начиная с большого кольца» 

и др. 

Практические действия, игры и игровые упражнения на формирование у учащихся 

представлений об относительности (транзитивности) величины (высокий дом далеко — 

низкий близко). 

Пространственные представления. Практические действия, игры и игровые 

упражнения на перемещение и ориентировку в пространстве. Стимулирование детей к 

использованию вербальных и невербальных средств для передачи пространственных от-

ношений. Активное использование конструктивных игр, игр с полифункциональным 

оборудованием. 

Игры с логическими блоками Дьенеша: раскладывание фигур в соответствующих по 

цвету кругах, выкладывание из них дорожки (по цвету) и т. п. 

Временные представления. Совместные с учащимися наблюдения за погодными 

явлениями. Выделение контрастных времен года по их наиболее характерным признакам. 

Называние времен года. Изображение погодных явлений, людей и животных (в разное время 

суток) с помощью мимики и пантомимики. 

Игровые упражнения, рассматривание иллюстраций, изображающих солнце и луну, 

соотнесение их с частями суток — день и ночь. 

Занятия в темной сенсорной комнате (см. выше). 

Знакомство с пиктограммами «зима», «лето». (Интеграция с уроками по предмету 

«Альтернативное чтение».) 
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Материал предмета «Математические представления» представлен следующими 

содержательными линиями: 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 
Коррекционно - развивающие задачи 

Педагогические 

средства, 

технологии 

решения 

коррекционных 

задач 

1 
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 

множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Представление о 

числовой последовательности. Пересчет 

предметов. Узнавание цифр. Соотнесение 

цифры с количеством предметов. 

Написание цифры. Представление 

множества двумя другими множествами. 

Решение задач на увеличение на несколько 

единиц. Решение задач на уменьшение на 

несколько единиц. Выполнение 

арифметических действий на счетах. 

Представление о денежном знаке. Размен 

денег. 

Ведущий принцип 

построения уроков 

– 

коммуникативный. 

Для развития 

регулирующей и 

исполнительской 

функции речи 

ведётся работа по 

формированию и 

отработке 

предварительного 

замысла и его 

реализации с 

помощью 

символических 

средств: 

пиктограмм, 

карточек со 

словами. 

2 
Представления о 

форме 

Различение круглых и некруглых 

геометрических тел. Различение 

некруглых геометрических тел. 

Соотнесение геометрических тел с 

названием («шар», «куб»). Соотнесение 

геометрического тела с геометрической 

фигурой (куб – квадрат, шар – круг). 

Соотнесение предмета с геометрическим 

телом, геометрической фигурой. 

Рисование геометрической фигуры 

(«треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»). 

3 
Представление о 

величине 

Различение по величине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение 

предметов по величине. Составление 

упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию). Различение по длине 

однородных и разнородных предметов. 

Сравнение предметов по длине. 

Различение по ширине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение 

предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение 

предметов по высоте. Различение 
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предметов по весу. Сравнение предметов 

по весу. Измерение с помощью мерки. 

4 
Пространственные 

представления 

Пространственные представления (верх, 

низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в 

пространстве («близко», «около», «рядом», 

«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», 

«сзади», «справа», «слева»). Перемещение 

в пространстве в заданном направлении 

(«вверх», «вниз», «вперёд», «назад», 

«вправо», «влево»). Ориентация на 

плоскости («верх», «низ», «середина», 

«правая сторона», «левая сторона»). 

Составление предмета из двух и 

нескольких частей. Составление картинки 

из нескольких частей. Составление ряда из 

предметов, изображений. Определение 

месторасположения предметов в ряду 

5 
Временные 

представления 

Различение частей суток («утро», «день», 

«вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», 

«вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий. Соотнесение 

времени с началом и концом деятельности. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса 

Список используемой литературы: 

1. Алышева Т.В.Математика. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 1 класс. В 2 ч.  2-е изд./Т.В.Алышева.- М.:  

Просвещение, 2011. 

2. Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс.Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1 класс. В 2 

ч. /Т.В.Алышева.- М.:  Просвещение, 2010.  

3. Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: программно-методические материалы / 

Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

5. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург. : Речь, 2004г. -354 с. 

6. Шипицина Л.М. «Необучаемый»  ребенок в семье и обществе». Социализация 

детей с нарушением интеллекта.  С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

7. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс.  1 – 4 класс/ [ А. А. Айдаберкова,  В. М. Белов, В. В. 

Воронкова и др.]  –  8- ое  изд. - М.; Просвещение, 2013 

 

Оборудование: 

- Магнитная доска, набор цифр на 

магнитах. 

-  Образцы письменных цифр. 

- Касса букв и слогов, счета. 

- Классная доска. 

- Наборы ролевых игр, настольных 

развивающих игр, конструкторов. 
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ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа «Изобразительная деятельность» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

адаптированной  основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2). 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе нормативно - правовых 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 

• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 

УМК: 

1. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. 

Кузнецова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018; 

2. Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. 

Кузнецова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018. 

Программа, по которой работает учитель: Программы образования учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. 

Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г 

Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 

2.Общая характеристика учебного предмета  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

В процессе обучения детей изобразительной деятельности на этом этапе решаются 

следующие задачи: 

• продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности и 

потребность рисовать в свободное время; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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• совершенствовать приемы работы с карандашами, фломастерами, кистью; 

• продолжать учить рисовать округлые, прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, 

создавать сочетания прямых и наклонных линий; 

• продолжать учить рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) по точкам, шаблонам и самостоятельно; 

• закреплять в процессе изобразительной деятельности представления об 

основных цветах: красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный; 

• познакомить с цветосмешением; 

• продолжать формировать пространственные представления: ближе, дальше, 

выше, ниже, больше, меньше, верх, низ, правый, левый, середина; 

• учить выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные 

точки и собственные изображения для создания отдельных элементов рисунка; 

• продолжать учить выполнять предметную и тематическую аппликацию из 

готовых и самостоятельно вырезанных элементов; 

• продолжать учить выполнению рваной аппликации; 

• закреплять приемы декоративного рисования с использованием основных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), штрихов, мазков, точек; 

• продолжать учить в процессе декоративного рисования использовать яркие, 

сочные цвета в разном сочетании; 

• продолжать учить обследовать предмет перед лепкой, используя тактильный, 

кинестетический, зрительный анализаторы; 

• учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей; 

• закреплять приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, расплющивать); 

• учить рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображенные 

предметы, называть их; 

• продолжать формировать умение работать вместе с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

 

Педагогическая деятельность основывается на следующих принципах:  

• Принцип системности коррекционно-развивающих задач. Не только коррекция 

отклонений и их предупреждение, но и создание условий для реализации. 

• возможностей учащихся (Нужно учитывать, что личность развивается 

разносторонне и неравномерно). 2. Принцип единства диагностики и коррекции. 

Коррекционно-развивающее обучение требует знания данных об учащихся и 

контроля динамики коррекции.  

• Принцип учета возрастных и психологических особенностей. Путь развития 

каждого ребенка индивидуален. В пределах возраста можно наметит и программу 

оптимизации развития ребенка с нарушениями интеллекта, с несформированной 

эмоционально-волевой сферой.  

• Деятельностный принцип коррекции. Исходным моментом для достижения 

положительного результата является организация активной деятельности 

учащихся.  

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Способы и средства, методы и приемы должны 

логически и последовательно применяться в совокупности.  

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 
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Для решения этих задач программой предусмотрены следующие виды занятий: 

лепка, аппликация, рисование. 

Лепка:- учить различать пластичные материалы и их свойства - учить разминать 

пластилин, тесто, глину, раскатывать тесто, глину, учить отрывать кусочек материала от 

целого куска, откручивать кусочек материала от целого куска, отщипывать кусочек 

материала от целого куска - учить размазывать пластилин (по шаблону, внутри контура), 

катать колбаски (на доске, в руках), шарик (на доске, в руках) -учить сгибать колбаску в 

кольцо, закручивать колбаски в жгутик, переплетать колбаски расплющивать материал (на 

доске, между ладонями, между пальцами) - учить скручивать колбаски, лепешки, полоски, 

защипывать края детали, соединять детали изделия разными способами.  

Аппликация: - учить различать разные виды бумаги среди других материалов - 

учить сминать бумагу, разрывать бумагу заданной формы, размера - учить сгибать лист 

бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали), скручивать лист бумаги - учить намазывать 

поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности)  

Рисование:- учить различать материалы и инструменты, используемые для 

рисования - учить оставлять графический след на бумаге, доске - учить рисовать 

карандашом, фломастерами, красками, учить соблюдать последовательности действий 

при работе с красками (опустить кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, 

обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опустить кисть в воду и т.д.), учить различать основные цвета - учить рисовать 

точки, линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), соединять точек. 

Коррекционная направленность: 

• развивать мелкую моторику пальцев рук  

• развивать память, внимание, мышление  

• создавать положительный эмоциональный настрой на совместную работу. 

 В процессе обучения изобразительной деятельности учащихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития целесообразно использовать 

следующие методы и приемы: 

• совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

• действия школьников по образцу, особенно на уроках декоративного рисования; 

• действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 

предмета; 

• выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и 

зрительного обследования, «прорисовывания»; 

• предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных 

игрушек, картинок и т. п.; 

• соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

• наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами для последующего изображения их в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

• обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для последующего более точного изображения на уроках рисования; 

использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков (основы математических 

представлений, родная речь, музыкально-ритмических занятий и др.). 
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Программой не предусмотрено проведение контрольных работ. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме практической работы.  

 

 Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с учащимся, 

имеющим тяжелые и множественные нарушения развития. Вместе с формированием 

умений и навыков изобразительной деятельности у учащегося воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, 

зрительно-двигательная координация.  

 Включение изобразительной деятельности в программу обучения с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития продиктовано не только 

традиционным подходом к вопросам обучения и воспитания, но, главным образом, 

необходимостью таких учащихся в разнообразные виды доступной деятельности. 

Изобразительная деятельность, так же, как игровая, конструктивная и трудовая, 

обладает большими развивающими и коррекционными возможностями. 

Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе обучения 

учащихся с выраженной умственной отсталостью может обеспечить развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-

двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем мире. Таким 

образом, в процессе обучения учащихся  с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития изобразительной деятельности на первый план выходят не столько 

образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. Это 

закономерно, поскольку с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития обладают ограниченными возможностями овладения как знаниями об 

изобразительном творчестве, так и соответствующими умениями и навыками, связанными 

с участием в нем. Вместе с тем, имеющиеся возможности развивать необходимо, так как 

спонтанно или при несоответствующих педагогических условиях воспитания в 

предшествующий школе период дети с выраженной умственной отсталостью не 

овладевают навыками изобразительной деятельности. 

Актуальность занятий по аппликации, лепке, рисованию в том, что ребенок может 

выразить себя как личность доступными для него способами, проявить интерес к 

деятельности или к предмету изображения, осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включить в эти виды деятельности всех без исключения детей. Используемые 

техники делают работы детей выразительнее, богаче по содержанию.  

Занятия по изобразительной деятельности способствуют коррекции имеющихся 

недостатков общего, речевого развития и нравственного воспитания учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. Изобразительная деятельность, так же, как игровая, 

конструктивная и трудовая, обладает большими развивающими и коррекционными 

возможностями. Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе 
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обучения детей с выраженной умственной отсталостью может обеспечить развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-

двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем мире. Уроки по 

данному учебному предмету оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности учащегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), воспитанию у него 

положительных навыков и привычек 

 Для развития осмысленной деятельности учащихся проводится систематическая 

работа по формированию самостоятельности при выполнении заданий. Только при этом 

условии умственно отсталые учащиеся могут перейти на уровень сюжетного и 

тематического рисования, лепки и аппликации, выполнения заданий по собственному 

замыслу и оказываются в состоянии самостоятельно передавать целостное изображение со 

всеми его свойствами. Большое внимание уделяется развитию у детей способности 

отражать собственный изобразительный опыт в слове, т.е. рассказывать о том, что они 

нарисовали, слепили, наклеили, передать хотя бы в нескольких простых фразах, 

предложениях содержание изображения. Не менее важно научить каждого ребенка 

элементарному планированию предстоящей деятельности - сначала с помощью 

воспитателя, а затем самостоятельно. Словесное планирование имеет большое значение 

для формирования у детей собственного изобразительного замысла, для определения 

задач изображения, способствует более целенаправленному проведению заключительного 

этапа занятия, когда происходит оценка выполненных изображений.  

 Узловым моментом в организации образовательной деятельности на занятиях 

является личностно-центрированная парадигма деятельности учащихся и взрослых. 

Работа в данной парадигме позволяет каждому учащемуся с умеренной умственной 

отсталостью найти в своей душе отклик на различные средства эстетического 

воздействия, выразить собственные эстетические предпочтения и возможности, 

реализовать практические умения в ситуации перманентного успеха. Эмоциональная 

включенность учащегося с умеренной умственной отсталостью в процесс эстетического 

воспитания является непременным условием эффективной реализации всех задач, 

заложенных в программе и обеспечивающих амплификацию детского развития. 

Особенности психофизического развития учащихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития затрудняют их вхождение в социум. В процессе 

работы у учащихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития формируются правильные навыки общения: доброжелательность, 

взаимопомощи, сопричастности к успехам или неуспеху товарища.  

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

учащегося с умеренной умственной отсталостью положительную эмоциональную 

реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать 

самостоятельность. Учащийся обучается уважительному отношению к своим работам, 

работам одноклассников. В процессе работы у учащихся формируются правильные 

навыки общения: доброжелательность, взаимопомощи, сопричастности к успехам или 

неуспеху товарища. 
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 Работа по изобразительной деятельности включает: рисование, лепку, аппликацию. 

Каждая тема может быть реализована в течение двух-трех уроков. Содержание уроков 

планируется таким образом, чтобы учащиеся могли один и тот же материал изучить при 

постепенном его усложнении. В зависимости от возможностей детей по мере обучения 

можно замедлять или увеличивать темп прохождения материала. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» входит в образовательную 

область искусство 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3 

Общее количество часов в соответствии  с программой: 103 ч 

I четв.- 27 ч       II четв-  21ч.         III четв.- 29 ч.         IV четв.- 26 ч. 

 

6. Планируемые (предполагаемые) результаты усвоения учебного 

предмета 

Личностные: 

• принимать предлагаемую помощь; 

• выполнять элементарные действия при помощи со стороны учителя; 

• определять состояние своего здоровья; 

• проявлять собственные чувства; 

• проявлять уважение к людям старшего возраста; 

• проявлять собственные чувства; 

• выполнять элементарные действия при помощи со стороны учителя. 

Возможные предметные результаты: 

• Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

• Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось);  

• Различать и называть цвета; 

• Закрашивать рисунок красками, соблюдая контуры рисунка; 

• Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; объединять 

предметы по признаку формы; 

• Создавать декоративные рисунки по образцу; 

• Размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и 

величинные отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; 

большой, маленький, самый маленький);  

• Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой;  

• Узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

• Понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 

цвету); 

• Пользоваться трафаретами; 

• Участвовать в выполнении коллективных изображений. 

Сформированность базовых учебных действий (Программа формирования базовых 

учебных действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей 

овладевать содержанием адаптированной основной образовательной программой общего 
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образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2)  

Группа БУД Учебные действия и умения. 

1. Подготовка ребенка 

к нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой обучающихся. 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 

2. Формирование 

учебного поведения: 

 

-  направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание): 

-  умение выполнять инструкции педагога: 

-  использование по назначению учебных материалов: 

-  умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

3. Формирование 

умения выполнять 

задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания 

4. Формирование 

умения самостоятельно 

переходить от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия и 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью 

педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный 

или наглядный план) с помощью педагога. 
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т.д. 

7. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Исключается система балльного (отметочного) оценивания. В течение учебного 

года оценки обучающимся не выставляются. Оценка достижений предметных результатов 

по практической составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного 

результата по следующей шкале: 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

(отражается в СИПР) 

Условные обозначения 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

_ 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 

 

6. Содержание учебного предмета 

Лепка 
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Аппликация из пластилина «Яблоко». Аппликация из пластилина «Груша». Аппликация 

из столбиков пластилина «Домик». Аппликация из столбиков пластилина «Ёлочка». Лепка 

«Помидор». Лепка «Огурец». Лепка «Морковь». Лепка из пластилина геометрических 

фигур. Лепка из пластилина «Домик». Лепка из пластилина «Пирамидка». Лепка грибов. 

Изготовление ёлочной игрушки из соленого теста. Изготовление ёлочной игрушки из 

соленого теста «Сапожок». Лепка из соленого теста «Снеговик». Изготовление ёлочной 

игрушки из соленого теста «Снеговик». Лепка из соленого теста «Бабочка». Лепка из 

соленого теста фруктов. Аппликация из пластилина «Дом». Лепка из пластилина веточки 

сирени. Лепка из пластилина «Вишенки». Лепка из пластилина «Конфеты». Лепка из 

шариков пластилина «Мяч». Лепка из шариков пластилина «Мухомор». Лепка из шариков 

пластилина «Зонт». Лепка из соленого теста цифр. Лепка из соленого теста цифр. Лепка из 

соленого теста букв. Лепка из соленого теста «Солнышко». 

Лепка из соленого теста «Я пеку, пеку, пеку». Аппликация из пластилина «Улитка». 

Аппликация из пластилина «Чашка». Аппликация из пластилина «Чайник». Аппликация 

из пластилина «Ваза». Аппликация из пластилина «Светофор». Аппликация из пластилина 

«Цыпленок».  

Аппликация 

Аппликация из засушенных листьев «Лист большой, лист маленький». Аппликация из 

засушенных листьев "Бабочка".  Аппликация из засушенных листьев «Осеннее дерево». 

Аппликация из засушенных листьев «Осенний вальс цветов». Аппликация из засушенных 

листьев «Птица с птенцами». 

Аппликация из засушенных листьев «Мышка и мышонок». Аппликация из оборванных 

цветных кусочков «Осеннее дерево». Аппликация из треугольников «Кораблик». 

Аппликация «Снеговик». Рисование по точкам «Рыбка в аквариуме». Аппликация 

«Пингвин». Изготовление бумажного фонарика. Изготовление флажков. Аппликация 

«Многоэтажный дом». Изготовление цветка из полос цветной бумаги.  Изготовление 

закладки. Аппликация «Грибы». Аппликация «Колокольчик». Аппликация «Цыплёнок». 

Аппликация из полос цветной бумаги «Рыбка». Аппликация из геометрических фигур 

«Паровоз». Аппликация из геометрических фигур «Ракета». Аппликация из 

геометрических фигур «Цыплёнок». Аппликация «Верба».  

Рисование 

Рисование по шаблону «Осенний листопад». Рисование по пунктирным линиям «Шары и 

флажки». Рисование. «Линия. Точка. Пятно». Рисование по шаблонам геометрических 

фигур. Рисование по шаблонам «Домик». Рисование по шаблонам «Кораблик». Рисование 

«Радуга». Рисование. «Радуга. Дерево. Трава». Рисование «Солнце на небе. Травка на 

земле. Забор». Рисование по трафарету фруктов. Рисование по трафарету овощей. 

Рисование разных по величине кругов. Рисование разных по величине квадратов. 

Рисование разных по величине треугольников. Рисование предметов круглой и овальной 

формы. Рисование предметов из 2-3 простых форм. Рисование «Забор». Рисование 

«Море». Рисование по штрихам «Кукла неваляшка». 

Рисование «Ель». Раскрашивание готового геометрического орнамента в квадрате. 

Рисование узора в полосе  из треугольников. Рисование узора в полосе из кругов. 

Рисование «Дом в деревне». Рисование «Светит солнце. Бежит ручей. Плывет кораблик». 

Рисование ватными палочками «Цыпленок». Рисование ватными палочками «Цветок». 

Рисование по опорным точкам «Скворечник». Рисование «Подсолнух». Рисование по 

точкам «Ягода». Рисование по точкам «Моя любимая чашка». Рисование по точкам 

«Чайник». Рисование по точкам «Колобок на пеньке». Рисунок по точкам «Бабочка на 

поляне». 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ Наименование Всего Характеристика видов учебной деятельности 
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п/п разделов и тем часов  учащихся 

1 

Аппликация 27 

Различать разные виды бумаги: цветная бумага, 

картон, салфетка, альбом и др. Различать  

инструменты и приспособления, используемые 

для изготовления аппликации. Сминать бумагу. 

Отрывать бумагу заданной формы (размера). 

Скручивать лист бумаги. Намазывать всю 

(часть) поверхность клеем. Собирать 

изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструировать объект из бумаги: 

заготавливать отдельные детали, соединять 

детали между собой 

2 

Рисование  38 

Узнавать (различать) материалы и 

инструменты, используемые для рисования. 

Выбирать цвет для рисования. Рисовать точки. 

Рисовать вертикальные (горизонтальные, 

наклонные) линии. Соединять точки. Рисовать 

контур предмета по контурным линиям (по 

опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению). Рисовать с использованием 

нетрадиционных техник: «рисование 

ладошками, пальцами». 

3 Лепка  

38 

Узнавать (различать) инструменты и 

приспособления для работы с пластичными 

материалами. Разминать пластилин. Отрывать 

кусочки материала от целого куска. 

Откручивать кусочки материала от целого 

куска. Отщипывать кусочки материала от 

целого куска. Отрезать кусочки материала 

стекой. Размазывать пластилина по шаблону 

(внутри контура). Катание колбаски на доске (в 

руках). Расплющивать материал на доске 

(между ладонями, между пальцами). 

Скручивать колбаски (лепешки, полоски). 

Защипывать край детали. Соединять детали 

изделия прижатием (примазыванием, 

прищипыванием). Лепить предмет из одной 

(нескольких) частей. Лепить предметы 

Всего 103  

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности: 

Список используемой литературы: 

1. Грошенков И.А. «уроки рисования в 1 – 4 классах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. Москва «Просвещение», 

2009г 

2. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. 

Кузнецова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018; 

3. Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. 

Кузнецова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018. 
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4. Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург, ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011г 

5. Петрова В.Г. Обучение учащихся в 1-4 классах коррекционных учреждений/ В. 

Г. Петрова М, « Просвещение», 2009г 

Материально-техническое обеспечение 

1. Раскраска в загадках и стихах. Времена года.  

2. Раскраски: грибы, дикие животные, овощи.  

3. Альбомы для рисования.  

4. Краски.  

5. Кисточки.  

6. Баночки под воду.  

7. Сюжетные картинки.  

8. Цветные карандаши.  

9. Набор восковых овощей и фруктов. 

10. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители). 

11. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный 

геометрический материал, карточки с моделями чисел. 

12. Демонстрационные пособия: 

• наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 

• таблицы к основным разделам предметного материала; 

• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по математике, счетный материал; 

• набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 

• изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы); 

• измерительные приборы. 

Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, 

интерактивная доска 

Ссылки на интернет ресурсы: 

 Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Человек» 

4 класс (Вариант II) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Составила: 

                                                                                     учитель начальных классов 

                                                              Винокурова Э.П. 

 

с. Косолапово, 2019 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по предмету «Человек» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе адаптированной  

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями (вариант 2). 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе нормативно - правовых 

документов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации" 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 

• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-

интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 

УМК: 

1. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под 

ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г 

 

Программа, по которой работает учитель: Программы образования учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург, ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011г 

Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 

2. Общая характеристика предмета 

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

формирования навыков самообслуживания – это важные направления обучения ребенка с 

нарушениями развития, так как способность обслуживать себя необходима для независимой 

жизни любого человека. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, 

познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

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

Цель обучения – формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Реализация цели осуществляется решением следующих задач: 

- формирование представлений о себе и о собственном теле;  

- осознание общности и различий с другими (пол, возраст); 
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- распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

- соотнесение себя со своим именем, отражением в зеркале; 

- развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

- формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

- формирование умений соблюдать режимные моменты с необходимыми гигиеническими 

процедурами (чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета); 

- формирование умения обслуживать себя, следить за своим внешним видом; 

- формирование представлений о своих обязанностях, бытовой и досуговой деятельности; 

- формирование положительного отношения ребенка к обучению, собственной активности 

ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий, планирования и контроля 

деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

На занятиях по предмету «Человек» ведущая роль принадлежит педагогу. Для 

обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать 

в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал 

по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого 

ребенка.  

В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

расширению, повторению и закреплению представлений. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 
Учебный предмет «Человек» входит в образовательную область- окружающий мир  

Количество часов в неделю по учебному плану: 2 

Общее количество часов в соответствии  с программой: 70 ч 

I четв.- 18 ч       II четв-  14ч.         III четв.- 21 ч.         IV четв.- 17 ч. 

 

8. Планируемые (предполагаемые) результаты усвоения учебного 

предмета 
Личностные: 

• принимать предлагаемую помощь; 

• выполнять элементарные действия при помощи со стороны учителя; 

• определять состояние своего здоровья; 

• проявлять собственные чувства; 

• проявлять уважение к людям старшего возраста; 

• проявлять собственные чувства; 

• выполнять элементарные действия при помощи со стороны учителя. 
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Возможные предметные результаты: 

Предметные  результаты изучения учебного предмета 

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

• Соотнесение себя со своим именем, отражением в зеркале. 

• Представление о собственном теле.  

• Отнесение себя к определенному полу. 

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

желания.  

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

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

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

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

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

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

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

• Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, и о людях ближайшего окружения.. 

• Представления о ближайших родственниках (если имеются) 

• Представления о людях ближайшего окружения, их обязанностях. 
 

Сформированность базовых учебных действий (Программа формирования базовых учебных 

действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием 

адаптированной основной образовательной программой общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2)  

Группа БУД Учебные действия и умения. 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению 

в среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой обучающихся. 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

2. Формирование 

учебного поведения: 

 

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

-  умение выполнять инструкции педагога: 
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-  использование по назначению учебных материалов: 

-  умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

3. Формирование умения 

выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания 

4. 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. 

 

9. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
Исключается система балльного (отметочного) оценивания. В течение учебного года 

оценки обучающимся не выставляются. Оценка достижений предметных результатов по 

практической составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале: 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

(отражается в СИПР) 

Условные обозначения 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

_ 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 
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- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 

 
6. Содержание учебного предмета 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание/раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. 

Учебно-тематический план рабочей программы 

№ Раздел Кол-

во 

час 

Цель Задачи 

1. Представле

ния о себе. 

8 Формирование представ

ления и интереса к 

изучению себя, своего 

тела и своих 

возможностей. 

Дать первичные знания о строении 

собственного тела, о своих двигательных 

возможностях. Изучить с ребёнком разделы 

здорового образа жизни: режим, питание, 

прогулки, сон, гигиену, занятия 

физкультурой на уровне доступного 

понимания. 

Формировать поведение, сохраняющее и 

укрепляющее здоровье; формировать 

понимание своего нового статуса. 

2. Гигиена 

тела. 

15 Формирование 

представлений о 

собственном теле, о 

гигиене, о правилах 

ухода за разными 

частями тела. 

Закрепить представления о гигиене 

тела. Учить правильно умываться, мыть 

руки, уши, чистить зубы, причёсываться. 

. Вырабатывать потребность содержания 

тела, волос, ногтей в чистоте. Познакомить с 

пользой чистоты для 

здоровья. Учить правильно чистить зубы. 

Учить проявлять инициативу на основе 



41 
 

собственного жизненного опыта и 

представлений, расширять словарный запас 

обучающегося. 

3. Обращение 

с одеждой и 

обувью. 

18 Формирование умения 

ориентироваться в 

одежде, 

последовательно 

одеваться, раздеваться, 

выбирать одежду по 

сезону. 

Изучать виды и предметы одежды 

людей. Формировать представления о 

назначении одежды и обуви, учить различать 

верхнюю одежду по сезонам. Знакомить с 

последовательностью 

одевания/раздевания. Учить самостоятельно 

одеваться/раздеваться. Развиватьумения 

слушать и понимать учителя, отвечать на 

вопросы учителя. 

4. Приём 

пищи 

10 Формирование представ

лений о правильном 

использовании 

столовых приборов, 

салфетки во время 

приёма пищи. 

 

Расширять область знаний ребёнка о 

разнообразии блюд питания для завтрака, 

обеда. Учить пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. Знакомить с правилами 

безопасного питья. 

5. Туалет. 6 Формирование навыка 

посещения туалета в 

правильной 

последовательности 

Закреплять навык посещения 

туалета. Изучатьпоследовательность 

действий для оправления нужд, 

использования туалетной бумаги, 

нажимание кнопки слива воды, обязательное 

мытьё рук с мылом последним действием. 

6 Семья. 4 Формирование 

представлений о своём 

ближайшем окружении: 

члены семьи, 

взаимоотношения в 

семье, семейные 

традиции. 

Учить различать и называть членов семьи, 

их имена, их социальные роли, определять 

свою социальную роль в 

семье. Учить называть профессии взрослых 

членов семьи и представлять чем они 

занимаются на работе, учить рассказывать о 

домашних занятиях всех членов семьи, о 

своих домашних животных. 

Воспитывать гордость за принадлежность к 

своей семье, доброжелательное отношение к 

членам семьи. 

7 Итоговый 

контроль 

4 
  

8 Повторе- 

ние 

5 
  

 

Итого: 

70 
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности: 

Список используемой литературы: 
1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. —(Коррекционная педагогика) 

2. Баряева Л. Б.,  Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург, 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г 

3. Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми имножественными 

нарушениями развития /Дошкольное воспитание иобучение детей с комплексными 

нарушениями / под. Ред.Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. – 266 

с. 

 
Материально-техническое обеспечение 

✓ натуральные предметы быта; 

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

✓ пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, операций самообслуживания; 

✓ видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 

внутрисемейные взаимоотношения; 

✓ семейный фотоальбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, наклеивания, вырезания. 

 

 

 

 


