
 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам по надомному обучению, 1класс. 

 

 

 

Адаптивная физическая культура. 

 

 

 
 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре 

является повышение двигательной активности детей и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть 

в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 7 разделов. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета специальное адаптированное 

оборудование для детей с различными нарушениями развития. Это тренажеры, 

специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь для подвижных и 

спортивных игр и др. гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы, обручи,  кегли,  мягкие  модули  различных  форм,  

гимнастические  коврики, корзины, мячи, технические средства реабилитации: 

кресла-коляски комнатные и прогулочные, мебель: шкафы для хранения 

спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки. 

Данная программа подготовлена для надомного обучения, 0,5 часа в неделю, 17 часов в 

год. Программа включает в себя общеразвивающие и корригирующие упражнения, 

состоит из 7 разделов. 

 

 

 

                             Альтернативная и дополнительная коммуникация 

 

Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 

2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта»под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

 Дети с умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, 

образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно 

формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 



употребляемых в обиходе слов и выражений. У многих детей языковые средства часто 

оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.  

 Цель обучения - формирование коммуникативно-речевых умений, владение 

которых в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи: 

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными 

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, 

объекты рукотворного мира и деятельность человека. Умение использовать усвоенный 

словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях.  

4) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

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

хорошо известных предметов и действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

Особенности психофизического развития ребенка определяет специфику образовательных 

потребностей.Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органовречи.Способность ребенка выполнять отдельные двигательные 

действия (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаёт 

предпосылки для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-

практической деятельности.  

У ребенка конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий 

значительно затруднено или невозможно. Ограниченно формируется понимание и 

использование речи. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в 

обиходе слов и звукосочетаний. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.  

Внимание с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. 

 Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена. 

 Общемоторное развитие нарушено. Имеются отклонения в координации, точности 

и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. 

 

Особенности обучения  

 Занятия по предмету «речь и альтернативная коммуникация» проводятся 1 раз в 

неделю, 34 часа в год. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения 

создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в доступном 

темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. 

 В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

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

которые будут способствовать расширению коммуникативных навыков. На занятиях 

индивидуальная форма работы. Дидактический материал подобран в соответствии с 

содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития речи ребенка.  

 

 



 

 

                                                    Двигательное развитие. 

 

 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних 

органов). У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков является целью данного коррекционного курса. Основные задачи: 

мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение новых 

способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств 

реабилитации). Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры. Развитие двигательных способностей 

обучающихся с детским церебральным параличом тесно связано с работой по 

профилактике развития у них паталогических состояний. В ходе работы тело ребенка 

фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают 

активность паталогических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение 

ребенка в пространстве и возможность осуществления движений. Придание правильной 

позы и фиксация обеспечивается при помощи специального оборудования и 

вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа 

организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями 

врача ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для 

придания и поддержания правильного положения тела создает благоприятные 

предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с 

предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию 

познавательных процессов.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; 

мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др. 

Содержание коррекционного курса 

Удерживать голову. Выполнять движения головой. Выполнять движения руками, 

пальцами рук. Выполнять движения плечами. Опираться  

на предплечья и кисти рук. Бросать и ловить мяч. Отбивать мяч от пола. Изменять позу в 

положении лежа, сидя, стоя. Вставать на четвереньки.  

Сидеть. Вставать на колени из положения «сидя на пятках». Стоять на коленях. Ходить на 

коленях. Вставать из положения «стоя на коленях». Стоять. Выполнять движения ногами.  

 

 

 

 

                                                  

 

 



 Изобразительное искусство 

 

 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение 

для развития умственно отсталых школьников, их обучения и эстетического воспитания. 

Основными задачами обучения умственно отсталых школьников изобразительному 

искусству являются: - воспитание у учащихся положительных качеств личности; - 

воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельности; - работа над развитием у 

детей эстетических чувств и понимания красоты в окружающей действительности; - 

развитие познавательной активности учащихся, формирование приемов познания 

предметов и явлений действительности с целью их изображения; - знакомство учащихся с 

видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников; - формирование у учащихся умений в разных 

видах художественно-изобразительной деятельности; - воспитание у учащихся умения 

работать в заданной последовательности в соответствии с правилами и самостоятельно; 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами также предусматривается 

решении специальных задач: коррекция недостатков психического развития, моторики 

умственно отсталых детей, а также развитию речи учащихся, организующей и 

направляющей их умственную и практическую деятельность. 

 

 

 

                                         Математические представления. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от 

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

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в 

которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 

является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок 

научился применять математические представления в повседневной жизни: 

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

домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество 

продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые 

ребенком в ходе освоения программного материала по математике, необходимы ему 

для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 



 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические 

представления и конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 68 часов,2часа в неделю, 34 учебные недели а на надомное 

обучение 1 час в неделю. 

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога:- понимает жестовую инструкцию,- выполняет 

действие способом рука-в-руке;- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

Формирование умения выполнять задание:- способен удерживать произвольное внимание 

на выполнении посильного задания 1-2 мин. 

 

 

 

                                                Музыка и движение. 

 

 

   Музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности детей, 

имеющих сложный дефект развития. Данные уроки способствуют развитию музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма.  

   В основу данной программы положена система музыкальных занятий, направленных на 

коррекцию недостатков эмоциональной сферы и познавательной деятельности включают 

в себя: слушание, пропевания, движения под музыку, музыкальные игры. Музыкальное 

развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется в 

таких в таких формах работы, которые стимулируют их к определенной 

самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности. В ходе 

урока знания и исполнительские умения  и навыки не являются самоцелью. Они 

способствуют формированию предпочтений, интересов учащихся.  

   Ведущим видом музыкальной деятельности  учащихся являются музыкально-

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и 

действиями  с использованием простейших ударных и шумовых инструментов 

(погремушек, колокольчиков)  

   Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 

года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

   Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним 

из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 

иными способам. 



Задачи программы: 
- организация музыкально-речевой среды; 

- пробуждение речевой активности учащихся; 

- пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование музыкально-ритмические движений; 

- развитие музыкального вкуса. 

Цели программы: 
- развивать способность к коллективной деятельности; 

-воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать коммуникативные контакты 

с окружающими; 

- расширять круг общения; 

- совершенствовать средства общения. 

 .Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка 

рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализациии самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается не только 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, 

ритмике. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. 

Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера.  

 

 

                                                Окружающий природный мир 

 

 

Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы, которая составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лениногорская школа № 14 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание  ведётся по 

программе Н.Б. Матвеева Программа «Окружающий мир» 0-4 кл. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. 

И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2011.Программа утверждена Министерством 

образования и науки РФ. 

Преподавание устной речи ведётся по программе Н.Б. Матвеева Программа 

«Окружающий мир» 0-4 кл. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 

2011.Программа утверждена Министерством образования и науки РФ. 

Программа курса «Мир природы и человека» реализует основные положения 

Концепции о стандартах специального образования.  

«Мир природы и человека» в специальном образовательном учреждении VIII вида 

является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на основе сведений 

о живой и неживой природе. Программный материал по «Мир природы и человека» 

базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, 



временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. В 

процессе освоения программы создаются условия: 

- для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Естествознание» и 

«География»;  

-  преемственная система знаний между названными предметами. 

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 

характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое 

внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, 

наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Мир природы и человека» 

вносит существенный вклад в формирование информационной культуры младших 

школьников. 

В системе предметов образовательной школы курс «Мир природы и человека» 

входит в обязательную часть предметных областей учебного плана и реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

-  формирование естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у 

учащихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о живой и 

неживой природе, раскрывающими взаимосвязь и единство всех элементов природы в их 

непрерывном изменении и развитии. 

Для достижения поставленных целей изучения «Мир природы и человека» 

необходимо формирование академических и жизненных компетенций и решение 

следующих практических задач: 

- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт 

новые знания об основных её элементах;  

-  на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности 

живого мира к условиям внешней среды;  

-  вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные;   

- формирует знания учащихся о природе своего края; 

  формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе. 

 

 

 

                                 Предметно-практическая деятельность 

 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).       

 Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, 

игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) 

корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей, а также их речи и связи с практической деятельностью 



Общая характеристика учебного предмета: формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

Задачи и направления рабочей программы: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- развитие планирования и контроля деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 Описание места коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

в учебном плане: 
«Предметно-практические действия» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия» варианта 2, примерной основной образовательной программы для 

умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведен 1 час в неделю, 34 

учебные недели,  

 Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов   

- Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека 

- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

 

 

 

                        

 

 



Речь и альтернативная коммуникация 

 

Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 

2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта»под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

 Дети с умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, 

образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно 

формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 

употребляемых в обиходе слов и выражений. У многих детей языковые средства часто 

оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.  

 Цель обучения - формирование коммуникативно-речевых умений, владение 

которых в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи: 

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными 

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, 

объекты рукотворного мира и деятельность человека. Умение использовать усвоенный 

словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях.  

4) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

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

хорошо известных предметов и действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

Особенности психофизического развития ребенка определяет специфику образовательных 

потребностей.Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.Способность ребенка выполнять отдельные 

двигательные действия (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 

др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и 

предметно-практической деятельности.  

У ребенка конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий 

значительно затруднено или невозможно. Ограниченно формируется понимание и 

использование речи. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в 

обиходе слов и звукосочетаний. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.  

Внимание с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. 

 Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена. 

 Общемоторное развитие нарушено. Имеются отклонения в координации, точности 

и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. 

 

Особенности обучения  



 Занятия по предмету «речь и альтернативная коммуникация» проводятся 1 раз в 

неделю, 34 часа в год. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения 

создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в доступном 

темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. 

 В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

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

которые будут способствовать расширению коммуникативных навыков. На занятиях 

индивидуальная форма работы. Дидактический материал подобран в соответствии с 

содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития речи ребенка.  

 

 

 

                                     Сенсорное развитие. 

 

 

Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 

2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта»под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

 Дети с умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, 

образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно 

формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 

употребляемых в обиходе слов и выражений. У многих детей языковые средства часто 

оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.  

 Цель обучения - формирование коммуникативно-речевых умений, владение 

которых в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи: 

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными 

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, 

объекты рукотворного мира и деятельность человека. Умение использовать усвоенный 

словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях.  

4) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

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

хорошо известных предметов и действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

Особенности психофизического развития ребенка определяет специфику образовательных 

потребностей.Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.Способность ребенка выполнять отдельные 

двигательные действия (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 



др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и 

предметно-практической деятельности.  

У ребенка конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий 

значительно затруднено или невозможно. Ограниченно формируется понимание и 

использование речи. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в 

обиходе слов и звукосочетаний. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.  

Внимание с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. 

 Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена. 

 Общемоторное развитие нарушено. Имеются отклонения в координации, точности 

и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. 

 

Особенности обучения  

 Занятия по предмету «речь и альтернативная коммуникация» проводятся 1 раз в 

неделю, 34 часа в год. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения 

создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в доступном 

темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. 

 В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

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

которые будут способствовать расширению коммуникативных навыков. На занятиях 

индивидуальная форма работы. Дидактический материал подобран в соответствии с 

содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития речи ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


