
 

  

Аннотации к рабочим программам начального общего образования (8 вид)  

  

Предмет  Класс  Аннотация  

Чтение и развитие речи,  

письмо и развитие речи  

(обучение грамоте)  

1  Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего 

года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим 

методом.  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих 

добукварному и букварному периодам.  

Добукварный период составляет примерно один месяц первой 

четверти. В тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более 

низким уровнем развития, этот срок может быть увеличен до 

полуторадвух месяцев (соответственно период обучения грамоте 

заканчивается во 2 классе).  

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к 

овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес 

к обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого 

ребенка.  

В этот период начинается работа по формированию у детей 

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 

также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности,  



 

  организации дидактических игр и игровых упражнений.  

На уроках обучения грамоте значительное место отводится 

развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, 

выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), 

отвечать на вопросы.  

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего 

темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении 

являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок; небольшие инсценировки.  

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у 

которых обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней 

обучения в школе занимаются с логопедом.  

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный 

период является основой для усвоения звуков речи. Первоклассники 

учатся различать звуки окружающей действительности, например: 

шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д.  

Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), 

звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, 

с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения 

на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

в большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, 

ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта 

работа способствует предупреждению неточного восприятия 

напечатанных или написанных слов.  

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету,  

 



  размеру, составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, 

располагать их в определенной последовательности и заданном 

направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по 

предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции.  

На уроках русского языка проводится работа по подготовке 

учащихся к обучению письму. Первоклассники приобретают навык 

пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по 

трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в 

подготовке учащихся к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них 

нарушений психофизического развития может оказать использование 

леготехнологии. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить 

предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, 

выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками.  

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого 

развития учащихся, специфические затруднения, которые необходимо 

учитывать для правильной организации коррекционной работы.  

Букварный период. В этот период у учащихся формируется 

звукобуквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые 

структуры, предложения, короткие тексты.  

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 

вида несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной школой) 

порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее 

доступным школьникам с ОВЗ, так как учитывает особенности их 

аналитико-синтетической деятельности.  

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и  

 



  отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными 

буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.  

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги  

(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания 

при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением 

согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и 

других игровых технологий.  

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. 
Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого.  

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.  

При обучении письму важно научить детей правильному 

начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в 

написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный 

анализ, предварительную условно-графическую запись и составление 

слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как 

настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере 

их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; 

индивидуальные кассы с набором букв и слогов.  

  

 



Чтение и развитие речи  2-4  Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются:  

научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать прочитанное.  

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения.  

Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию 

статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся 

последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного.  

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему 

внеклассного чтения.  

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом 

максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания нравственных качеств. На всех годах обучения 

читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 

мудрости и героизме русского народа.  

Совершенствование техники чтения осуществляется 

последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует 

уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно 

отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного.  

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, 

постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык  

 



  беглого чтения совершенствуется.  

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся 

читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя 

начинается с 3 класса.  

С выразительностью речи учащиеся с ОВЗ знакомятся в 1 и 2 

классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения 

начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами.  

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид 

деятельности имеет огромное коррекционное значение.  

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое 

внимание работе с иллюстративным материалом как одним из 

эффективных средств формирования познавательной деятельности 

учащихся и коррекции недостатков их развития.  

Развитие устной речи.  Большое внимание на уроках чтения 

уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают 

правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план.  

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования 

читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к 

чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию  

 



  произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения 

библиотеки; умения выбирать книгу по интересу.  

  

  

Письмо и развитие речи  2-4  В младших классах школьникам с ОВЗ даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них 

достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, 

необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса.  

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 

развитию.  

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной 

связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.  

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 

даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения 

должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 

деятельности школьников.  

  

 



  Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  

На каждом году обучения по всем разделам программы 

определяется уровень требований, учитывающий умственные и 

возрастные возможности школьников.  

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно 

отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное внимание 

уделяется звуко-буквенному анализу.  

Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой 

формирования фонетически правильного письма и письма по правилу.  

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике:  

о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе 

по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и 

глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др.  

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом 

родной речи, пониманием соотношений между произношением и 

письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. 

передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на 

уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова 

осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа 

морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных  

 



  гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед 

гласными.  

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—

4 классах изучаются различные разряды слов — названия предметов, 

действий, признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, 

составляются гнезда родственных слов, выделяется общая часть — корень.  

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для 

подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению.  

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный 

порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в 

предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в 

определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 

установить с помощью вопросов.  

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по 

интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, 

вопросительного и восклицательного знаков.  

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах 

предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 5 

класса, — имени существительного (различение именительного и 

винительного падежей).  

Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется 

формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, 

так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию  

 



  фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и 

уточнению словаря, обучению построению предложения создает 

предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной 

форме.  

Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы 

на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом и др.  

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю.  

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические 

навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых 

школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений 

мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста.  

  

  

Математика  1-4   Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.        

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою  

 



  деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение 

математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях.  

       Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые 

формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными. Действия с предметами, направленные на объединения 

множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные 

части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить 

школьников к усвоению абстрактных математических понятий.        

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны 

учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 

предметами переходят во внутренний план. У детей формируется 

способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 

пред-метов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным 

 материалом.  

       В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к 

математике, к количественным изменениям элементов предметных 

множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при 

использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций.        Одним из 

важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии 

овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных,  

 



  использовании приемов классификации и дифференциации, установлении 

причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный прием 

— материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное 

понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с 

вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: 

демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, 

экскурсия, самостоятельная работа и др.  

        Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на 

уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять 

собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 

хоровое, а затем индивидуальное комментирование 

предметнопрактической деятельности и действий с числами.   

Организация обучения  математике   

Основной формой организации процесса обучения математике 

является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке 

является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом зависит 

от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого 

ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по 

математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в 

овладении математическими знаниями, графическими и чертежными 

навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими 

потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны 

можно опираться в развитии его математических способностей.   

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого  

 



  урока математики.   

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного 

времени в процессе обучения математике   

     В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в 

каждом классе, а начиная со 2 класса - количество действий в сложных 

задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям 

простых задач.   

Решения всех видов задач записываются с наименованиями.    

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики.  

По возможности он должен быть тесно связан с арифметическим.         В 

младших классах закладываются основы математических знаний, 

умений, без которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении 

математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять 

внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике, 

особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и 

вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям 

таблиц умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны 

опираться не только на механическую память, но и владеть приемами 

получения результатов вычислений, если они их не запомнили.        

 Организация самостоятельных работ должна быть обязательным 

требованием к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная 

учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки 

выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником 

проведена работа над ошибками. Домашние задания обязательно 

ежедневно проверяются учителем.  

        Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний 

по математике учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные 

работы. Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и  

 



  умений по математике, который доступен большинству учащихся, 

обучающихся во вспомогательной школе.  

Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно 

отстают от одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в 

дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать 

во фронтальной работе со всем классом (решать более легкие примеры, 

повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим 

вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для 

самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать 

облегченные варианты примеров, задач, других заданий.  

        Учитывая указанные особенности этой группы школьников, 

настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть 

сделаны в пределах программных тем. Усвоение этих знаний и умений 

дает основание для перевода учащихся в следующий класс.  

        Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают 

программу вспомогательной школы по всем предметам, кроме  

математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным поражением или 

грубой акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе 

только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Такие ученики 

должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в 

пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся 

из класса в класс. Решение об обучении учащихся по индивидуальной 

программе по данному предмету принимается педагогическим советом 

школы.  

Развитие устной речи на 

изучения основе предметов 

окружающей 

действительности  

1-4  Данный учебный предмет является специфическим для обучения 

младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

обусловлено значительным отставанием   

 



  первоклассников с ОВЗ в общем и речевом развитии от своих сверстников 

с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют 

интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью 

является направленное исправление дефектов общего и речевого развития 

детей, их познавательной деятельности.  

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они 

получают некоторые представления о мире, который находится вне поля 

их чувствительного опыта.  

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и закономерности способствует 

развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления.  

В связи с расширением и уточнением круга представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности обогащается 

словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно 

дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава — куст — 

дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном 

сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В 

процессе непосредственных наблюдений реальной действительности 

обогащается словарь учащихся, при организации беседы он 

активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь.  

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой 

деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание 

предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д.  

 



  Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются 

в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время 

наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на 

основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин.  

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. 

Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, 

исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных 

предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, 

выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При 

формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение 

правильно строить предложения; описывая предметы, явления, 

рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.  

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке; на предметных уроках — на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся 

анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы 

и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных 

знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.  

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы 

обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся  

ИЗО  1-4  Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы,  

 



  способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

        Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие 

основные задачи:  

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве;      

-  находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие;  

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать;  

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка;  

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать 

зрительнодвигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала;  

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического 

рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования;  

- знакомить учащихся с отдельными произведениями 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;        

 - развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и 

любовь к изобразительной деятельности.  

        Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы,  

 



  беседы об изобразительном искусстве.  

       Прежде чем приступить к этим занятиям, с учащихся проводятся 

подготовительные занятия.  

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта  

(умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой 

предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. На 

этом этапе важно также сформировать первичные навыки работы с 

материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства 

предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной 

деятельности.  

        В подготовительный период обучения учитель, используя 

разнообразный игровой и графический материал, проводит работу, 

направленную на развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия 

предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их 

положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. 

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительнодвигательной координации, выработке изобразительных 

навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли 

осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в заданном 

направлении, изменять направление движения, прекращать движение в 

нужной точке.         Все занятия, как правило, проводятся в игровой, 

занимательной форме. Для этого необходимо иметь соответствующие 

дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом 

цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона 

разной длины и ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, 

геометрическое лото, а также различные игрушки. Эти игры и упражнения 

на каждом уроке должны  

 



  заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением 

простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи.        

 После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые 

знания и умения, можно переходить к изображению относительно 

сложных по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся 

и подобранных по сходству с основными геометрическими формами.  

Декоративное рисование  

  На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с 

лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий 

и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий 

школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву 

и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. Краткие беседы 

о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной 

степени формированию у учащихся эстетического вкуса. Занятия по 

декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и 

изобразительные умения учащихся.  

   Рисование с натуры  

  Рисование с натуры обязательно предшествует наблюдение 

изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и 

размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После 

всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, 

как видят со своего места. Большое значение на этих уроках имеет 

правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. Большое  

 



  значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. Основная задача обучения рисованию с натуры в 

младших классах – научить детей рисовать, передавая в рисунке 

соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию 

предметов.  

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у 

учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого 

имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а 

также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) 

данными для проверки правильности рисунка.  

Рисование на темы  

Содержание уроков рисования на темы являются изображение 

явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из 

литературных произведений. В 1-2 классах задача тематического 

рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по 

представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в 

аквариуме, выполняют рисунки к сказкам "Колобок", "Три медведя" и др. 

В 3-4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные 

задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин 

предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних 

предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, 

раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, 

проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои 

усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. 

После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует  

 



  нарисовать, как, где и в какой последовательности.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Беседы об искусстве – важное средство нравственности и 

художественно – эстетического воспитания школьников. В 1-3 классах 

занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, 

а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для 

такой работы не отводятся, а выделяется 10-15 минут в начале или в конце 

урока. В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном 

уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений 

живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5-6 

предметов декоративно-прикладного искусства. Для полготовки учащихся 

к пониманию произведений изобразительного искусства важное значение 

имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В младших 

классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли 

узнать и правильно назвать изображенные предметы. Во время бесед об 

искусстве, не следует забывать о работе по обогащению словаря и 

развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения.  

  

  

Музыка и пение  1-4  Основой музыкального воспитания  учащихся с ОВЗ является хоровое 

пение как активный способ развития музыкальных способностей. В 

содержание обучения пению включены произведения народного 

творчества, русских, национальных и зарубежных композиторов, песни, 

разнообразные по характеру и содержанию музыки, требующие различных 

средств исполнения.  

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной,  

 



  инструментальной, оркестровой. Они знакомятся с некоторыми 

музыкальными жанрами, учатся различать мелодии. Ученики получают 

элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о творчестве 

видных композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие 

школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания.  

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих 

мест в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями 

в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для 

умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств 

музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.  

 Целью музыкального воспитания является овладение детьми 

музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, 

воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки.  

        Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс 

задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения.  

         Задачи образовательные:  

        - формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкальноисполнительской деятельности;  

 



  - формировать музыкально-эстетический словарь;         - 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

- совершенствовать певческие навыки;  

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки.  

           Задачи воспитывающие:  

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через 

занятия музыкальной деятельностью;  

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения;  

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость;  

- активизировать творческие способности.  

         Задачи коррекционно-развивающие:  

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.        

 Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются 

уроки пения и музыки, в ходе которых у учащихся вырабатываются 

необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 

выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку.  

        Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: 

"Пение", "Слушание музыки" и "Элементы музыкальной грамоты". В 

зависимости от использования различных видов музыкальной и  

 



  художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.        

 Основной задачей подготовительной части урока является 

уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 

преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее 

адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее 

воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки 

танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической 

разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее 

воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по 

характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого 

коррекционного воздействия — убеждение и внушение.  

        После достижения состояния готовности класса происходит 

плавный переход к основному этапу урока, в ходе которого используются 

все традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из которых 

многосоставен.  

        Раздел "Слушание музыки" включает в себя прослушивание и 

дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат 

новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник 

звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии 

теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, 

стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников.  

        Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе "Пение". Во время одного урока обычно 

исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним произведением,  

 



  класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение 

учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен.  

        Объем материала для раздела "Элементы музыкальной грамоты" 

сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями 

усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как 

изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 

абстрактно-логическое мышление.   

Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется 

необходимыми музыкальными инструментами, техническими средствами 

обучения, музыкально-дидактическими пособиями. В классе 

ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, 

стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети 

во время уроков располагаются на некотором расстоянии друг от друга. 

Учебные места двигательно - расторможенных детей находятся на 

минимальном расстоянии от преподавателя.  

        Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются 

внеклассные мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, 

массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты учащихся.        

  Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной 

жизни осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, 

чтобы дети воспринимали и исполняли специально подобранные 

музыкальные произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую 

информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. 

Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в 

формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, 

память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное 

воздействие на  ребенка с ОВЗ оказывает музыка, предельно эмоционально 

напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую  

 



  направленность. Отрицательно влияют на эмоционально-поведенческую 

сферу детей такие стили, как рок- и рэп-музыка, вызывающие у них 

состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с 

аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии 

совместно со снижением контроля со стороны сознания.  

        Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным 

произведениям, являются: художественность, доступность и 

коррекционно-развивающая направленность. Умственно отсталым 

учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами 

и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в 

специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, 

примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические 

персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми 

объекты, отраженные в музыке.  

        На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные 

ограничения, возникающие при работе с детьми данного контингента. Это 

небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми 

даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д.   

В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного 

возраста должен удовлетворять следующим требованиям доступности: 

иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, 

несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако 

дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они 

отличаются яркими образами, художественной привлекательностью; 

эмоциональностью, чем более доступные, но с маловыразительной 

мелодией.  

Музыка, рекомендуемая для обучения  школьников с ОВЗ, 

 



  большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального 

репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с 

музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, значительно 

обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие на 

познавательные способности, является естественной формой овладения 

богатством музыкальной культуры. Музыкальный репертуар для пения и 

слушания в Программе дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, особенностей учащихся. Учитель при разработке 

рабочей программы вправе заменить некоторые категории и мелодии по 

своему усмотрению.   

  

Физкультура  1-4  Физическая культура в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида является составной частью всей 

системы работы с учащимися с ОВЗ. 

        Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно 

и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением.  

        Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания:  

       коррекция и компенсация нарушений физического развития;        

развитие двигательных возможностей в процессе обучения;        

формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков;  

        развитие у учащихся основных физических качеств, 

привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре;        

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию.  

 



  Система физического воспитания, объединяющая все формы 

занятий физическими упражнениями, должна способствовать 

социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей 

ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 

должны просматриваться следующие принципы:        

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения;        

 коррекционная направленность обучения;         оптимистическая 

перспектива;         комплексность обучения на основе прогрессивных 

психологопедагогических и психолого-физиологических теорий.  

        Учителю физического воспитания необходимо разбираться в 

структурах дефекта аномального ребенка; знать причины, вызвавшие 

умственную отсталость; уровень развития двигательных возможностей; 

характер двигательных нарушений.  

        Содержание программного материала уроков состоит из базовых 

основ физической культуры и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений.  

        В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая 

атлетика, лыжная подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол.  

        Раздел "Легкая атлетика" включает ходьбу, бег, прыжки и метание. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 

осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств.  

        Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 

класса сдвоенными уроками при температуре не ниже 12°С (для средней 

климатической зоны). Занятия на коньках (дополнительный материал) 

проводятся в 3—4 классах. При проведении уроков по лыжной 

подготовке, занятий на коньках особое внимание должно быть уделено  

 



  соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников.        

 Последовательность и сроки прохождения программного материала, 

количество времени на различные разделы программы определяются 

учителем в графике распределения материала по видам, в планах на 

каждую четверть и в поурочных планах.  

        В зависимости от конкретных региональных и климатических 

условий учителям разрешается изменить выделенный объем времени на 

прохождение различных разделов программы.  

        Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в 

начальных классах является широкое использование 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся.  

        Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются 

на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход.  

Оценка по предмету "Физическая культура" определяется в 

зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями 

(качество) и результатом, строго индивидуально, согласно "Положению о 

системе оценок при промежуточной аттестации, формах и порядке её 

проведения". В подготовительном и первом классах школы-интерната 

промежуточная аттестация не проводится, т.к. в этих классах исключается 

система балльного (отметочного) оценивания. В течение учебного года 

оценки учащимся не выставляются. Не допускается использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 

самолетики, солнышки и пр.), а также при неправильном ответе ученика 

говорить "не думал", "не старался", "неверно". Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Учащиеся поощряются учителем за 

старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 

 



Трудовое обучение  1-4  Трудовому обучению в специальных (коррекционных) школах VIII 

вида придается особое значение. Оно рассматривается как мощное средство 

коррекции отклонений в развитии умственно отсталых детей и их 

нравственного воспитания. Эта задача решается путем воспитания 

мотивации к труду и получению первоначальных  (элементарных) 

трудовых знаний и навыков учащимися по определенной специальности.   

Трудовое обучение в начальной школе рассматривается как 

пропедевтический с точки зрения подготовки учащихся к овладению 

навыками профессиональный труд, дающий возможность овладеть 

элементарными приемами труда, умениями и навыками, выполнять 

простейшие практические работы с материалами, определенными учебной 

программой. Обучение труду осуществляет на начальном этапе учитель 

класса.  

В этот период важно вести наблюдение за индивидуальными 

возможностями учащихся с целью рекомендации выбора ими изучаемых в 

школе видов профессионального труда. Содержание трудового обучения в 

IV классе является переходной ступенью к обучению труду в старшей 

школе.   

Обучение труду в младших классах направлено на решение 

следующих задач:  

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.);  

- уважение к людям труда;  

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие  

 



  самостоятельности в труде, привитие интереса к труду;  

- формирование организационных умений в труде — вовремя 

приходить на занятия, организованно входить в класс (мастерскую), 

работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования.  

        Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных 

образовательных учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

Коррекционная работа выражается в формировании умений:        

 - ориентироваться в задании (анализировать объект, 

условия работы);  

- предварительно планировать ход работы над изделием  

(устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);        

 - контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий).  

        В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой моторики рук.  

        Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе  школьных мастерских.  

        Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и 

развития речи, рисования, математики (межпредметные связи).  

 



  Учебный материал в программе распределен по годам обучения с 

учетом возрастных и психофизических особенностей школьников с ОВЗ. 

Программа состоит из блоков: - работа с глиной и пластилином;  

- работа с природными материалами;  

- работа с бумагой и картоном;  

- работа с текстильными материалами;  

- работа с проволокой и металлоконструктором;     

- работа с древесиной.  

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих 

общественно полезное значение: различные наглядные пособия, 

дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, приуроченное 

к изучению программного материала общеобразовательных предметов, 

может способствовать более прочному усвоению этих знаний.   

Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда 

даются примерные. В зависимости от условий школы и состава класса 

каждый учитель должен отобрать наиболее доступные для выполнения 

работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при организации 

занятий с природными материалами, так как виды материалов и характер 

изделий во многом будут зависеть от местных условий, географического 

положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в 

программе тем.  

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил 

безопасности работы и гигиены труда при проведении практических 

работ.  

        При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать 

правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения 

задания (ориентировку в задании, планирование, практическое  

 



  изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего 

места).  

        В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и 

характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в 

мастерские школы.  

        Занятия по труду в 1—3 классах необходимо проводить в 

специально оборудованной мастерской.  

        На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой 

деятельности учащихся и непосредственной их подготовки к 

профессиональному обучению. К основным из них относятся:        

 выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в 

трудовом обучении;  

        воспитание организационных умений и привычек, необходимых 

для продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских;        

 обучение простейшим технико-технологическим знаниям и 

практическим умениям, которые служат опорой для усвоения учебного 

материала в дальнейшей трудовой подготовке.  

        Первая из указанных задач является главной для эффективного 

осуществления предстоящей профессиональной подготовки. Она решается 

совместной работой учителей, ведущих уроки в данном классе, 

воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе.  

       Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с 

тканью; с металлом и древесиной; с пластическими материалами и 

растворами.  

С учетом местных условий учебный план трудового обучения в классе 

может включать все содержание программы или 1—2 блока.  

        В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или 

остается без изменений (если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с  

 



  с использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) 

технологических карт. На одном из последних занятий учебной четверти 

проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие 

(вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и 

рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется 

учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности 

учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных 

показателей индивидуальных трудовых способностей.  

 



Ритмика  1-4  Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития  детей с ОВЗ 

средствами музыкально-ритмической деятельности.         Специфические 

средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, 

исправлению недостатков физического развития, общей и речевой 

моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных 

качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию.  

        Содержанием работы на уроках ритмики является 

музыкальноритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть 

на простейших музыкальных инструментах.  

        В процессе выполнения специальных упражнений под музыку 

(ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с заданными 

направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, 

«звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представления учащихся о 

пространстве и умения ориентироваться в нем.  

 



          Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. 

д. — развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений.        

 Упражнения с детскими музыкальными инструментами  

применяются для развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать 

напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и 

координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, 

что у детей с ОВЗ часто наблюдается нарушение двигательных функций и 

мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие 

дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками 

письма и трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности 

вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, 

развивает слуховое восприятие.  

        Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать 

ее характер (веселая, грустная), развивают способность переживать 

содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная 

насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и 

характер упражнений.  

        Движения под музыку не только оказывают коррекционное 

воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу 

для совершенствования таких психических функций, как мышление, 

память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения 

вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий 

выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз.        

 Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих 

характеру мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, 

координацию и выразительность движений. Упражнения на духовой 

гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование  

 



  песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного 

аппарата и речевой моторики.  

        Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных 

качеств личности. Выполняя упражнения на пространственные 

построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети 

приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, 

учатся вежливо обращаться друг с другом.  

        Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры под 

музыку»; «Танцевальные упражнения».  

        В каждом разделе в систематизированном виде изложены 

упражнения и определен их объем, а также указаны знания и умения, 

которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом 

музыкально-ритмической деятельности.  

        На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам 

программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от 

задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное 

количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.  

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве.  

        Основное содержание второго раздела составляют 

ритмикогимнастические упражнения, способствующие выработке 

необходимых музыкально-двигательных навыков.  

       В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений. Основная цель данных 

упражнений — научить  детей 

 



  согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы.        

 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

рекомендуется начинать с подготовительных упражнений: сгибание и 

разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и без 

напряжения, сопоставление пальцев.  

        В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, 

духовой гармонике. Принцип игры на этих инструментах примерно 

одинаков и требует большой свободы, точности и беглости пальцев по 

сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой.  

        Задания на координацию движений рук лучше проводить после 

выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, 

чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от активной физической 

нагрузки.  

        Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача 

научить учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем 

учитель должен сказать название, которое определяло бы характер 

движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой 

галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. 

Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения 

(надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать).        

 После того как ученики научатся самостоятельно изображать 

повадки различных животных и птиц, деятельность людей, можно 

вводить инсценирование песен (2 класс), таких, как «Почему медведь 

зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не 

только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) 

предлагается инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше 

всего начинать со сказок «Колобок», «Теремок». В 4 классе  дети с ОВЗ 

успешно показывают в движениях музыкальную сказку «Муха-

Цокотуха».  

 



          Обучению детей с ОВЗ танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных 

движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая 

мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с 

озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с 

предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. 

Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко.  

        Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся  

с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с 

основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, 

переменчивый шаг, присядка и др.).  

        Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной 

культуре, умению находить в движениях характерные особенности танцев 

разных национальностей.  

  

  

 



Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов  

1-4    Младший школьный возраст — важнейший период формирования 

жизненного ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения 

общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития 

личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для детей, 

имеющих отклонения в умственном развитии, поскольку бóльшая часть из 

них в настоящее время, что подтверждается статистическими данными, не 

является охваченной общественным дошкольным воспитанием, а значит, 

до школы ребенок не получает квалифицированную коррекционную 

поддержку. Наукой доказано, что из всех функциональных отклонений в 

состоянии здоровья человека по социальным последствиям умственная 

отсталость является наиболее распространенным и тяжелым дефектом 

развития. Современные требования общества к развитию личности детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно 

реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность  

детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, 

индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи 

детям, направленной на преодоление трудностей овладения 

программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге 

будет способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции 

их в него.   

        Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и 

обучения детей с интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, 

требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, 

становления как субъектов учебной деятельности.  

        Теоретической основой нашей программы коррекционных занятий 

явились концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих 

законах развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о  

 



  структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении 

системного подхода к изучению аномального ребенка, об учете зон его 

актуального и ближайшего развития при организации психологической 

помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к 

детям в процессе реализации коррекционной психолого-педагогической 

программы. В качестве базовых использованы подходы к сенсорному 

воспитанию детей, разработанные в отечественной психологии и 

педагогике В. Н. Аванесовой, Л. А. Венгер, А. В. Запорожцем,  

Н. П. Сакулиной, Н. Н. Поддьяковым и др. Определению 

коррекционного пространства нашей программы способствовали научно-

практические и методические рекомендации В. В. Воронковой, И. Ю. 

Левченко, В. Г. Петровой, В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой.  

        Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» имеет своей целью: на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе.  

        Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из 

которых следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на 

основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображения. Задачи:  

        - формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей  

 



 

 

действительности в совокупности их свойств;  

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве;  

- формирование пространственно-временных ориентировок;  

- развитие слухоголосовых координаций;  

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, 

вкусов, запахов, звуков, ритмов);  

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;         - 

обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии;  

- исправление недостатков моторики, совершенствование 

зрительнодвигательной координации;  

- формирование точности и целенаправленности движений и 

действий.  

        В программе четко просматриваются два основных направления 

работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных 

систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые 

выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система 

фонем и др.), и обучение использованию специальных (перцептивных) 

действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо 

предмета. Заметим, что работа по формированию сенсорных действий не 

является самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает 

в ней определенное место.  

        Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной 

системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования  

 



  координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности 

движений, развития мелкой моторики руки и др.  

        Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в 

предметном мире, формирование сенсорно-перцептивных действий 

невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы 

программы в качестве обязательной прошла задача постепенного 

усложнения требований к речевому опосредованию деятельности 

учащихся: от овладения соответствующей терминологией до развернутого 

сопровождения собственных действий речью и вербального определения 

цели и программы действий, т. е. планирования.  

        Структура программы курса коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие 

разделы:  

- развитие моторики, графомоторных навыков;  

- тактильно-двигательное восприятие;  

- кинестетическое и кинетическое развитие;  

- восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;  

- развитие зрительного восприятия;  

- восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств;  

- развитие слухового восприятия;          

-  восприятие пространства;         - восприятие времени.  

        Раздел "Развитие моторики, графомоторных навыков" решает 

ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, 

развитием умения согласовывать движения различных частей тела, 

целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся  

 



  пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий 

предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию 

координации движений кисти рук и пальцев. Для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями характерно наличие синкинезий, 

тонических движений, слабость мышц, неумение рационально 

распределять мышечные усилия, неловкость движений, недостаточная 

сформированность праксиса и т. д. Общеизвестно, что ученики с 

двигательной недостаточностью на уроках русского языка с трудом 

осваивают технику письма. Из-за несовершенства моторики при обучении 

математике испытывают затруднения в работе со счетными палочками, 

линейкой, угольником. Идентичные трудности проявляются в процессе 

ручного труда, рисования. Моторное недоразвитие тормозит овладение 

предметными действиями, а значит, и овладение ориентировкой в 

окружающем мире.  

        Для формирования полноты представлений у детей об объектах 

окружающего мира в программу включен раздел, основной целью 

которого является развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с 

помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Речь 

идет о различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, 

шершавый, колючий и др.), определении их температурного режима 

(горячий, холодный и др.), вибрационных возможностей. Тактильные 

ощущения, которые возникают при последовательном ощупывании 

предмета, выделении его контура (или объема), поверхности, позволяют 

уточнить знания детей о материалах, их свойствах и качествах, 

сформировать обобщенное представление о самом объекте. Формирование 

ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью 

значительно затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность  

 



  и недостаточная целенаправленность осязательной деятельности как 

младших, так и старших школьников; асинхронность и несогласованность 

движений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная 

сосредоточенность всей деятельности и соответственно большое 

количество ошибок при распознавании объектов. Обычно такие дети 

удовлетворяются первым распознаванием объекта, которое основано на 

одном-двух неспецифических признаках, и не делают дополнительных 

попыток проверить правильность своего решения. При этом многие 

информативные признаки предмета (объекта, явления) остаются 

невоспринятыми. Сложность создания осязательного образа предмета у 

ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы 

тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы 

кожномеханического анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности.  

        Раздел "Кинестетическое и кинетическое развитие" предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего 

тела или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, 

туловища, глаз) в пространстве.  

  Кинестетические ощущения (кожная, вибрационная  

чувствительность, т. е. поверхностная чувствительность) — чрезвычайно 

важный вид чувствительности, так как без них невозможно поддержание 

вертикального положения тела, выполнение сложнокоординированных 

движений. Кинестетический фактор несет информацию о 

взаиморасположении моторных аппаратов в статике и движении. Он тесно 

связан с осязанием, что способствует обеспечению более тонких и 

пластичных подкреплений сложных комплексов рук, ног, кистей, пальцев, 

органов артикуляции, глаз и т. д. В чувственном познании осязательно-

двигательное восприятие преобладает над чисто зрительным.  

 



  Формирование представлений ребенка о схеме собственного тела 

формируется исключительно на кинестетической основе. И. П. Павлов 

назвал кинестетические, или проприоцептивные, восприятия работой 

двигательного анализатора. Для обеспечения точности движений 

необходимо осуществлять анализ того сопротивления окружающих 

предметов, которое должно быть преодолено тем или иным мышечным 

усилием.  

        Кинетический фактор, или моторная составляющая 

(мышечносуставная чувствительность, т. е. глубокая чувствительность), 

является ведущим при осуществлении зрительно-моторных, слухо-

моторных, координационно-моторных факторов. Умение сосредоточивать 

внимание, мобилизовывать сенсорно-двигательную память, 

сформированные зрительно-моторные и вестибулярно-моторные 

координации также служат основой формирования познавательной 

деятельности ученика. Отклонения в развитии моторики сказываются на 

динамике не только двигательных навыков, но и мыслительных процессов, 

формировании речи, письма и др.  

        Основной задачей раздела "Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов" является пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах. Ученые констатируют, что в детском 

возрасте не обнаружено оптимумов развития даже по отношению к самым 

элементарным сенсомоторным функциям, что свидетельствует о 

незавершенности в этих возрастных фазах процессов сенсомоторного 

развития.  

        С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями становится ясно, что данный вид 

работы требует системного и последовательного подхода. Такие дети 

затрудняются в различении, дифференциации общих, особых и единичных  

 



  свойств, в последовательности обследования и различения форм. Им 

свойственны фрагментарность, обедненность восприятия, слабая 

направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности 

проявляются и при знакомстве с величиной предметов.  

        Для детей с интеллектуальными нарушениями характерно 

снижение цветовой чувствительности. Обычно они правильно различают 

белый и черный цвет, насыщенные красный, синий. Но недостаточно 

дифференцируют цвета слабонасыщенные, не воспринимают оттенки и 

цвета, соседние по спектру, путают их названия.  

        Программа предусматривает усложнение требований не только к 

формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, 

цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 

использовать различные приемы измерения.  

        Особую трудность вызывает у детей конструктивная деятельность в 

силу недостаточной сформированности аналитико-синтетической 

деятельности, образного мышления. Введение в программу задач, 

связанных с конструированием, вызвано ее особой значимостью для более 

полного познания объектов и явлений окружающего мира, для 

практической и мыслительной деятельности детей, что в конечном итоге 

будет способствовать сознательному усвоению программного материала 

на разных уроках (математика, рисование, лепка, ручной труд и др.).        

 Введение в программу раздела "Развитие зрительного  

восприятия" обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного 

восприятия школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые 

значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним 

относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная  

 



  дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает 

восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом 

отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко 

расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один 

большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой 

местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем.  

        Общеизвестно, что зрение более чем какой-либо другой анализатор 

позволяет получать широкую, многоаспектную и разнообразную 

информацию об окружающем мире. Примерно 90% всей информации 

человек получает с помощью зрения. Специфическая черта зрительного 

восприятия — возможность обозрения, т. е. осмысленного восприятия 

объектов и явлений, находящихся в поле зрения, в их многообразных и 

сложных связях и отношениях. Зрительные образы играют важную роль в 

развитии познавательных процессов, эмоциональной сферы, в 

формировании многих умений и навыков. Точность и действенность 

зрительного восприятия, сохранение зрительного образа в памяти 

определяют в конечном счете эффективность формирования навыков 

письма и чтения у учащихся.  

        Решение задач раздела "Восприятие особых свойств предметов 

через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых 

качеств" способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов.  

        Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки 

его развития отрицательно сказываются на формировании 

нагляднодейственного мышления и в дальнейшем на оперировании 

образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется 

информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие 

зрения и осязания  

 



  дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат 
руки. Осязание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов:  

кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, кинетический), 

зрительного. Пассивность и недостаточная целенаправленность 

осязательной деятельности у детей с интеллектуальными нарушениями не 

могут дать полные представления об исследуемом объекте; для них 

характерна ориентировка на отдельные, часто несущественные признаки 

объекта.  

        Одной из основных проблем сенсорного воспитания является 

проблема познания чувства тяжести, чувства вкуса, развития обоняния. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью слабо осознают возможности 

барических ощущений, обонятельного, вкусового анализаторов. Как 

показывает практика, нужно специальное обучение, чтобы эти ощущения 

стали определяющими при знакомстве с определенными группами 

предметов (например, косметическая продукция, специи и др.). 

Восприятие предмета (объекта, явления) с помощью разнообразных 

органов чувств дает более полное и правильное представление о нем, 

помогает узнавать предмет по одному или нескольким свойствам (включая 

запах, вкус и др.).  

        Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции 

деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей 

основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой 

дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают 

понимать обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании 

фонематического слуха — основы для восприятия речи окружающих. 

Определенную роль играют и характерная общая инактивность 

познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное  

 



 

 недоразвитие. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

отсутствует должное соответствие между словом, обозначающим 

предмет, и конкретным образом. Недостаточно воспринимая и 

осмысливая предметы и явления окружающей действительности, 

учащиеся не испытывают потребности в их точном обозначении. 

Накопление слов, обозначающих свойства и качества объектов и 

явлений, осуществляется значительно медленнее, чем у сверстников с 

нормальным развитием. Для решения указанных недостатков в 

программу включен раздел «Развитие слухового восприятия».  

        Создание основы для более полного овладения речью возможно 

через использование игровых приемов работы, направленных на 

различение речевых, музыкальных звуков и шумов; выполнение 

имитационных и разных двигательных упражнений различного 

ритмического рисунка; игру на детских музыкальных (в том числе 

шумовых) инструментах и т. д. Состояние слухового восприятия влияет на 

ориентировку в окружающем: пространственная ориентация и различного 

рода деятельность требуют способности дифференцировать звуки, шумы, 

локализовывать источники звуков, определять направление звуковой 

волны.  

        Развитый фонематический слух является основой и предпосылкой 

успешного овладения грамотой, что особенно актуально для учащихся.        

 Работа над разделом "Восприятие пространства" имеет 

принципиальное значение для организации учебного процесса в целом. 

Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не только 

на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского 

языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное 

время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на 

пришкольной территории, близлежащих улицах. Пространственные  

 



  нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при 

интеллектуальных нарушениях.  

        Пространственные характеристики есть не что иное, как 

установление отношений и взаимосвязей между предметами и явлениями. 

Особенно значим данный фактор при понимании отношений сравнений, 

сложных логических конструкций, пространственном анализе и синтезе 

информации от органов чувств различной модальности. В процессе 

формирования пространственных представлений единство всех признаков 

у детей устанавливается не сразу, а постепенно, через движения тела, 

конечностей, повороты головы, глаз и т. д., при условии словесного 

опосредования деятельности. Таким образом, только совокупность 

кинетических и кинестетических ощущений, единство визуального и 

слухового восприятия при соответствующем уровне развития 

аналитикосинтетического мышления способствуют формированию у 

ребенка целостного пространственного образа.  

        Важное место занимает обучение детей ориентировке в 

ограниченном пространстве — пространстве листа и на поверхности 

парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их 

психического развития.  

        Раздел "Восприятие времени" предполагает формирование у детей 

временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни 

недели, времена года. Это очень сложный раздел программы для учащихся 

с интеллектуальными нарушениями, так как время как объективную 

реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, 

непрерывно, нематериально. Временные представления менее конкретны, 

чем, например, пространственные представления. Восприятие времени  

 



  больше опирается не на реальные представления, а на рассуждения о том, 

что можно сделать за тот или иной временной интервал. Еще сложнее 

формируются у детей представления о последовательности основных 

жизненных событий и их продолжительности. А умением определять 

время по часам ученики коррекционной школы зачастую не овладевают 

и к старшим классам.  

        Тем не менее подчеркнем важность данной работы: от умения 

ориентироваться во времени зависит осознание учеником режима дня, 

качество выполнения различных видов практической деятельности в 

течение определенного временного промежутка, дальнейшая социальная 

адаптация.  

        Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 

спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной 

системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на 

одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов 

программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о 

форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на 

развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной 

комнате, развитие зрительной памяти и т. д.).         Данный курс занятий 

является коррекционно направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих детям с 

интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития 

и формирование у них относительно сложных видов психической 

деятельности.  

        При этом отметим, что коррекционная направленность данного 

курса не может в полной мере заменить собой коррекционную 

направленность всего процесса обучения и воспитания в специальной  

 



  (коррекционной) школе. Общая коррекционная работа, осуществляемая в 

процессе урока, должна дополняться на занятиях индивидуальной 

коррекцией недостатков, характерных для отдельных учащихся или 

подгрупп учащихся. Например, у одних детей больше выражено 

недоразвитие мелкой моторики рук, у других ослаблены процессы 

зрительного восприятия, для третьих характерны значительные 

затруднения в ориентировке в пространстве. Есть дети с расторможенным 

поведением; им трудно сосредоточиться, приложить длительные усилия, 

достичь результата в деятельности. Коррекционная поддержка и 

разнообразные виды помощи особенно нужны тем учащимся, которые с 

трудом усваивают программный материал по математике, русскому 

языку, труду.  

        Итак, назовем те категории обучающихся, которым адресована 

данная программа курса коррекционных занятий:  

- дети с умеренной степенью умственной отсталости, принятые в 

школы VIII вида;  

- дети с легкой степенью умственной отсталости, не прошедшие 

дошкольную подготовку;  

- дети с легкой степенью умственной отсталости, в структуре 

нарушения которых имеется более грубое недоразвитие отдельных 

психических функций.  

        Отметим, что в классе может быть несколько учеников, требующих 

разных мер индивидуальной коррекции. В этом случае эффективность 

работы будет зависеть, в частности, от правильного подбора детей на 

подгрупповые и индивидуальные занятия. Главная задача педагога-

психолога на данном этап работы - полноценное обследование учащихся с 

позиций системного подхода, выделение видимых затруднений ребенка в 

процессе учебной деятельности, определение их первичного и вторичного  

 



  характера, установление причинности.  

        Состав подгрупп имеет подвижный характер: ученики любого класса 

могут быть выведены на индивидуальную коррекцию или, напротив, 

включаться в групповую работу, что определяется степенью необходимой 

им помощи. Коррекционные индивидуальные и групповые (до 4 человек) 

занятия проводятся по расписанию продолжительностью 15—25 мин; на 

каждый класс учебным планом выделены 2 занятия в неделю. Структура 

занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности:  

музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и 

др., в процессе которых и решаются задачи сенсорного развития детей. 

Коррекционная работа требует специально созданной 

предметнопространственной развивающей среды, к которой относятся 

сенсорностимулирующее пространство, сенсорные уголки, 

дидактические игры и пособия. Немаловажным фактором успешной 

реализации программы является профессиональная компетентность 

педагога-психолога. Курс имеет безоценочную систему прохождения 

материала.  

        В результате целенаправленной деятельности на занятиях по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов школьники должны 

научиться:  

- ориентироваться на сенсорные эталоны;  

- узнавать предметы по заданным признакам;  

- сравнивать предметы по внешним признакам;  

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению;  

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам;  

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

- давать полное описание объектов и явлений;  



- различать противоположно направленные действия и явления;  

- видеть временные рамки своей деятельности;  

- определять последовательность событий;  

- ориентироваться в пространстве;  

- целенаправленно выполнять действия по инструкции;      

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;    

-  опосредовать свою деятельность речью.  

        Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим 

школьникам с интеллектуальной недостаточностью является необходимой 

предпосылкой их успешного обучения.  

 

 

 

 

 



 

 

ЛФК    
1-4  

              В соответствии с рекомендациями к вариативной части 

регионального компонента содержания образования и учитывая 

потребности детей и родителей, появилась необходимость в 

дополнительных занятиях лечебной физической культурой. Ежегодно при 

углубленном медицинском осмотре выявляется большое количество детей 

с нарушениями опорно – двигательного аппарата. Особенно велик этот 

показатель в возрастном периоде от 6 до 10 лет.  

             В настоящее время, к сожалению, нет программы для работы с 

детьми, имеющими различные нарушения осанки, сколиозы. 

Существующая государственная программа 1981 года не дифференцирует 

виды заболеваний детей. Методические рекомендации для занятий с 

детьми, отнесенными к специальной медицинской группе, не имеют 

специальной направленности на коррекцию и укрепление определенных 

мышечных групп.  

             Учитывая  потребности детей, их родителей и рекомендации врача  

высшей категории по спортивной медицине И. П. Осинцевой, в нашей 

специальной (коррекционной) школе создана программа «Лечебная 

физическая культура».  

              Цель программы: овладение учащимися основ лечебной 

физической культуры, слагаемыми которой являются: поддержание 

оптимального уровня здоровья данной категории детей, овладение 

знаниями в области ЛФК и осуществление оздоровительной деятельности 

освоенными способами и умениями.  

 



 

                 Для достижения этой цели предполагается решение следующих 

задач:  

1. Формировать у учащихся устойчивую мотивацию  на здоровый 

образ жизни и выздоровление  

2. Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и 

функциях позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического 

режима, об охране своего здоровья.  

3. Формировать потребность и умения систематически самостоятельно 

заниматься лечебной гимнастикой, сознательно применяя ее с 

целью коррекции физического развития.  

4. Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, 

развитию психических процессов и свойств личности детей с 

отклонениями здоровья.  

                 В 6 – 10 – летнем возрасте осанка имеет неустойчивый характер: 

в момент усиленного роста тела ребенка в длину проявляется 

гетерохромное (неравномерное) развитие костного, суставного - 

связочного аппарата и мышечной системы ребенка. Это результат 

наследственного фактора, малой двигательной активности, особенностей 

образа жизни, нарушений возрастного питания (недостаток натрия, калия, 

кальция, фосфора).  

 



                  Чаще всего отклонения встречаются у детей астенического 

телосложения, физически слабо развитых. Неправильная осанка 

способствует развитию ранних изменений в межпозвоночных дисках, 

создает неблагоприятные условия для функционирования органов грудной 

клетки, брюшной полости. У детей с нарушениями осанки снижены 

физиологические резервы дыхания и кровообращения, соответственно 

нарушены и адаптивные реакции, что делает детей с нарушениями осанки 

предрасположенными к заболеваниям легких и сердца. Слабость мышц 

живота приводит  к нарушению нормальной деятельности желудочно – 

кишечного тракта  и других органов брюшной полости.  

                    У данной категории людей ослаблен опорно-двигательный 

аппарат. Слабость мышц, неэластичность связок снижают 

амортизационные способности нижних конечностей и позвоночника. 

Повышается степень риска получить тяжелые травмы (переломы 

конечностей, тел позвонков и других частей тела) при прыжках, занятиях 

на спортивных снарядах, при борьбе и других сложных в техническом 

плане упражнениях.  

                  Специально подобранные физические упражнения  являются 

основным средством профилактики и лечения нарушений осанки. 

Лечебная физическая культура способствует стабилизации заболевания и 

предупреждению    его возможного прогрессирования, восстановлению 

координации ряда органов и систем, нормализует целостную реакцию 

детского организма на физические упражнения, создает наилучшие 

условия для повышения физической работоспособности.  

                   Оздоровительная физическая культура действует на детский 

организм не изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его 

стороны, вызывая одновременно изменения в эндокринной, нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и выделительной системах.   

 



                   Физические упражнения являются действенным средством 

предупреждения нарушений опорно-двигательного аппарата: сутулости, 

плоскостопия, ассиметрии плеч, лопаток и  сколиозов.                 

Организационно- методические рекомендации.  

                  Начиная занятия, инструктор должен иметь точное 

представление об индивидуальных особенностях ребенка, уровне его 

физического развития, о состоянии его двигательных навыков и умений. 

Особое значение имеют функциональные исследования подвижности 

позвоночника, силы и выносливости мышц спины и брюшного пресса к 

статическим нагрузкам.  

                 ЛФК, проводимая в специально оборудованном кабинете, 

спортзале, тренажерном зале, бассейне, стадионе при правильном 

психолого-педагогическом подходе к детям, является  мощнейшим 

оптимизирующим  фактором. Оптимизм, вера в выздоровление, 

обязательное чувство мышечной радости порождают у ребенка стойкие 

положительные эмоции и являются надежным физиологическим 

средством повышения эффективности оздоровления.  

                   Занятия ЛФК должны проводиться систематически ежедневно 

или не реже 2 раз в неделю (при этом осуществлять контроль  выполнения 

упражнений дома ежедневно) с постепенным увеличением нагрузки и 

использованием различных пособий для улучшения координации 

движений и повышения эмоционального настроя урока.  

                     Программа по лечебной физической культуре представляет 

особый комплекс мероприятий, рассчитанных на 4 года, направленных на  

 



  лечение и профилактику заболеваний позвоночника, коррекцию осанки у 

детей от 6  до 13 лет. Это не только учебно-тематическое планирование и 

перечень тем содержания курса, но и темы бесед с детьми и их 

родителями, консультации и лекции врача, медицинский и педагогический 

контроль.  

                 В основу комплексов подобраны симметричные 

корригирующие упражнения на укрепление мышечного корсета, 

общеукрепляющие традиционные и нетрадиционные  оздоровительные 

методики.                   Общее количество учебных часов – 272.  

К данному материалу необходимо подходить интегрально. Упражнения 

подбираются исходя из наличия оборудования и пособий. Дозировка и 

нагрузка упражнений дается в соответствии с уровнем подготовленности 

учащихся.  

                  Оздоровительное плавание можно проводить в любую из 

четвертей или в течение всего года.  

                   Начинать занятия можно с любого периода, учитывая 

индивидуальные особенности детей. Использовать программу ЛФК можно 

и в других возрастных группах, меняя дозировку, нагрузку,  подбирая 

упражнения и игры с учетом психофизиологических особенностей 

учащихся.  

                   Курс ЛФК делится на три периода: вводный, основной и 

заключительный.  

Цель:  стабилизация сколиотического процесса у учащихся, 

предупреждение его возможного прогрессирования.  

1 период – вводный (1-ый год обучения):  

Задачи:  

1. Обследовать функциональное состояние позвоночника детей, 

силовую выносливость мышц к физическим нагрузкам.  

 



  2. Обучать технике выполнения упражнений, подбирать 

индивидуальную дозировку, постепенно увеличивая ее с учетом 

состояния здоровья ребенка, его пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей психических свойств 

и качеств.  

3. Создавать комфортный психологический настрой ребенка на 

активное участие в оздоровлении.  

2 период – основной (2-ой и 3-ий года обучения) 

Задачи:  

1. Содействовать стабилизации патологического процесса дефектов 

позвоночника и всей костно-мышечной системы  

2. Постоянно вырабатывать навыки правильной осанки и координации 

движений, осуществления самоконтроля.  

3. Воспитывать волевые качества, стимулировать стремления 

школьника к своему личному совершенствованию, улучшению 

результатов.  

3 период – заключительный (4-ый год обучения) 

Задачи:  

1. Закреплять достигнутые результаты оздоровления.  

2. Увеличивать физические нагрузки и количество упражнений.  

3. Побуждать учащихся самостоятельно осуществлять 

физкультурнооздоровительную деятельность освоенными способами 

(применение знаний и умений).  

4. Проследить динамику эффективности оздоровления учащихся.  

Формы контроля.  

               Для определения динамики эффективности ЛФК и уровня 

физического  развития  учащихся  необходимо  использовать 

мониторинговые исследования: методы педагогического наблюдения,  



  тестирование, медицинский контроль.  

                При педагогических наблюдениях, которые осуществляются в 

течение всего курса, отмечаются основные знания, умения, навыки и 

личностные качества, приобретенные учащимися в период обучения. Они 

фиксируются в журнале наблюдений, выявляются причины заболеваний. 

При повторении и закреплении учащимися материала используются 

формы контроля: устные ответы, показ упражнений, проверка домашнего 

задания, беседы с родителями, осуществление самоконтроля и взаимного 

контроля.  

                  Динамику развития физических качеств учащихся позволяют 

оценить контрольные тесты, проводимые 3-4 раза в год – для определения 

гибкости позвоночника и силы мышечных групп спины, живота, плечевого 

пояса, т. к. эти мышцы являются основой мышечного корсета, а он в свою 

очередь удерживает осанку в правильном положении.                     

Эффективность оздоровления, уровень состояния здоровья учащихся 

помогает определить медицинский контроль. Медицинский специалист 

проводит периодический контроль  коррекции осанки учащихся – 2 раза в 

год, дает рекомендации учителю ЛФК, учащимся, родителям.                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


