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1.Пояснительная записка 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), программы Л.А. Метиевой, Э.Я. Удаловой 
Развитие сенсорной сферы детей. VIII вид: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2009, в 
соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нацелена на образование ребенка с интеллектуальными нарушениями, с 
учетом его особых образовательных потребностей в 5 классе МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» г. Нефтеюганска.  
Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по срокам 

формирования и проходит неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая 

активность, меньший, чем в норме объем, замедленность процесса переработки, 
поступающей через органы чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим 

миром. Поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, 
хаотичностью; отсутствует планомерность в обследовании объекта, какой бы канал 
восприятия они не использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по 

результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, односторонность. 
Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности и недифференцированности, 

инертности и непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со 
зрительным представлением предмета. Недостаточность пространственно-предметных, 
временных представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но и 

важных элементов, уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих 
воспитанников отмечается скованность, недостаточный объем движений, нарушение их 

произвольности, недоразвитие мелкой моторики. 
    Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения 

ощущений различной модальности (кинетической, осязательной, зрительной, 

кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, восприятия объектов, явлений и 
ситуаций. Отсюда у них отмечается не только замедленный темп развития, но и 

своеобразие этого развития в целом. И как следствие, дети, поступающие в первый класс, 
оказываются не готовыми к обучению мотивационно, по запасу знаний и представлений, 
степени сформированности учебных навыков, уровню развития функций волевой 

регуляции. Безусловно, таким детям нужна специальная коррекционная помощь в разном 
объеме, в зависимости от структуры и степени тяжести умственного развития. И первый 

шаг по оказанию помощи – сенсомоторное развитие ребенка. 
Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» входит в часть 

формируемую участниками образовательных отношений -  коррекционно-развивающую 

область учебного плана образовательного учреждения и обусловлена потребностью 
оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с ТМНР, которая 

рассматривается   как система развивающих, коррекционных и реабилитационных 
технологий, направленных на создание внутренних и внешних условий для раскрытия 
потенциальных возможностей развития личности детей  и расширения границ их 

взаимодействия с окружающей средой. 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. 
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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. 

«Сенсорное развитие» имеет своей целью: 

 обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное 
систематическое воздействие на различные анализаторы; 

 формирование целенаправленных произвольных действий с различными 
предметами и материалами. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

—  обогащение чувственного познавательного опыта; 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 
восприятия явлений и объектов окружающей действительности; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности; 
— 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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 
функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 
которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные 
особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.   

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 
нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 
гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 
деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 
осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 
речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.   

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 
степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 
способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 
адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 
обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др.  
Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват,  

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 
предметно-практической и трудовой деятельности.   
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Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 
проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 
проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 
физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 
удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 
организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 
самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 
Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-
волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 
индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.   

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 
проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 
стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 
описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 
владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 
развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 
речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 
действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 
выполнению действия как целого.   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 
потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 
таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 
задач.   

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений.  
Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 
обычно развивающегося ребенка. 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 
обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка.  
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Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 
организации образовательной среды.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 
жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 
происходит в течение 13 лет.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 
ребенку со стороны всех окружающих его людей.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 
умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей 
его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье. 
Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися: 

В программе «Сенсорное развитие» 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. 
      Итак, структура программы курса коррекционных занятий по развитию 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 Развитие ручной моторики; 

 Развитие зрительного восприятия; 

 Развитие слухового восприятия; 

 Кинестетическое и кинетическое развитие; 

 Восприятие запаха и вкуса; 

 Развитие восприятия пространства и времени; 

 Развитие эмоциональной сферы. 
Раздел «Развитие ручной моторики» предполагает работу по укреплению 

моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, что является 
основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки.  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 
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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. 

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. 

Раздел «Развитие слухового восприятия», направлен на создание основы для 
более полного овладения речью 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, локализовать источники звуков, определять направление звуковой волны. 

Развитый фонематический слух является основой и предпосылкой успешного овладения 
грамотой, что особенно актуально для учащихся. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» направлен на адекватную 
эмоционально-двигательную реакцию на прикосновения человека, адекватную реакцию 
на соприкосновение с материалами, различными по температуре, фактуре, вязкости.  

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. 
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Кинетический фактор, или моторная составляющая (мышечно-суставная 
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. 

Раздел «Восприятие запаха и вкуса» способствует познанию окружающего мира во 
всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 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.). 
Работа над разделом «Развитие восприятия пространства и времени» 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 аналитико-синтетического 
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. 
Восприятие времени, также очень сложная тема 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 
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практической деятельности в течение определенного временного промежутка, дальнейшая 
социальная адаптация. 

Раздел «Развитие эмоциональной сферы», направлен на знакомство с эмоциями, 

на углубление знаний об эмоциях, умение различать эмоции по схематическим 
изображениям; учить понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 
Одной из важных характеристик личности ребёнка с умственной отсталостью 

является незрелость его эмоциональной сферы. Эмоции и чувства играют существенную 

роль в развитии личности. У ребёнка с умственной отсталостью наличие в эмоциональной 
сфере грубых первичных изменений способствует своеобразному психопатологическому 

формированию характера, новых отрицательных его качеств, резко осложняющих 
коррекцию основного психического дефекта. Вот почему изучение эмоций и чувств 
умственно отсталого ребёнка, их формирование и воспитание имеют столь важное 

значение. 
Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны. 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.). 
Коррекционный курс позволяет сосредоточить внимание учителя на создании 

специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств 

коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до 
вербальных. Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 
моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения.  

Реализация содержания учебного предмета позволит подготовить обучающихся к 

продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем, в классе с другими 
обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми.  

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 
соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала.  

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 
окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека.  
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно 

ребенок воспринимает окружающий мир. Вследствие органического поражения ЦНС у 
детей с умеренной отсталостью процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 
предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 
достигших школьного возраста. действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 
обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 
целенаправленные действия с различными предметами и материалами. В процессе 

обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения отношений 
выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других 

предметов и поисковыми способами ориентирования; у него появляется точность 
восприятия, формируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, 
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обобщать, сопоставлять результаты восприятия, тем самым создаются условия для 
коррекции памяти, внимания и других психических функций.  

Принципы организации учебного процесса:  

- Принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  
- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 
областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;   

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  
- Принцип сотрудничества с семьей;  
- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  
- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических 

функций и закономерностей психического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

- Принцип учета возрастных границ.  

Реализация этого принципа предполагает соответствие содержания 
образовательной программы уровню фактического и возрастного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 
В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на 

фактический возраст ребенка.  
- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания  

– предусматривает отбор разделов и тематического содержания из примерных 
основных общеобразовательных программ, разработанных для определенной категории 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Акцент следует делать на те разделы, которые в большей степени ориентированы 
на коррекцию и компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают особым 

образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция разделов и тем 
осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей  содержательного 
характера.  

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц  
– предполагает продуманную регламентацию объема изучаемого материала по 

всем разделам программы для более рационального использования времени его освоения 
и учета реальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его 
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усвоении. Необходимость реализации этого принципа обусловлена своеобразным уровнем 
развития детей и замедленным темпом усвоения материала. Например, в более 
увеличенном объеме по сравнению с программами для детей с соответствующими 

нарушениями может быть представлена тематика занятий по изобразительной 
деятельности, конструированию, развитию речи и др.  

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.  
Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и 

развитии обучающихся.  

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа 
заключается в необходимости расположения тем по каждому разделу в определенной 

последовательности, учитывающей степень усложнения материала и постепенного 
увеличения его объема, при этом каждая последующая часть программы является 
продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом построении 

индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем возвращения к 
пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и 

закрепления определенных представлений и понятий. 
 - Принцип вариативности программного материала. Предусматривается 

возможность видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных 

случаях изменения последовательности в изучении. 
 - Принцип системного подхода к проектированию АОП, СИПР. Этот принцип 

направлен на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие, 
познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др. 

При этом, если индивидуальная программа не носит комплексного характера, а 
подготовлена, например, учителем-логопедом для определенного ребенка, в ее 

содержании также должна иметь место системность в преодолении  конкретных 
недостатков и в общем развитии ребенка.  

- Принцип комплексного подхода к проектированию АОП, СИПР предполагает 

предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми субъектами 
коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами-
предметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и другими 
специалистами. 

Признавая преимущественное право родителей на воспитание собственного 
ребенка, особую роль в реализации содержания индивидуальной образовательной 

программы следует отвести родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Это можно реализовать посредством включения в индивидуальную образовательную 
программу раздела для родителей, в котором могут быть обозначены условия воспитания 

ребенка в семье и соблюдение единства требований к ребенку со стороны педагогов и 
родителей.  

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках 
проектирования и реализации АОП, СИПР. В отношении детей с ограниченными 
возможностями здоровья основополагающим становится формирование жизненных 

навыков, которые проявляются в достижении умения реализовать определенные функции 
и действия. Жизненные навыки или иначе навыки жизненной компетентности позволяют 

ребенку с отклонениями в развитии ежедневно выполнять целый ряд функций, 
обеспечивающих его жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, 
ориентировка в пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких направлений 

и форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной адаптации и 
интеграции в общество. - Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию 

программы, как отмечалось выше, предшествует этап комплексного диагностического 
обследования, на основе которого составляется первичное заключение об уровне развития 



11 
 

ребенка, определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время реализация 
программы требует систематического контроля динамических изменений в развитии 
ребенка, его поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного 

ребенка. Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые 
коррективы в содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в 

коррекционно-педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья. Полученные данные о ребенке на этапе его психолого-педагогического 
изучения и промежуточной диагностики, а также намеченные коррекционно-развивающие 

мероприятия на тот или иной период обучения можно фиксировать в индивидуальной 
карте его обучения и развития, которая отражает индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении обучения. - 
Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и реализации 
программы. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

определение адекватных индивидуальным особенностям и потребностям ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов обучения, а 

также реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов и приемов, 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

 Методы: 

 - Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного 

материала). 
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной 

деятельности).  
3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала);  
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
1. Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками;  
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

1. Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками.  
 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане  
Коррекционный курс «Сенсорное развитие» входит в коррекционно-развивающую 

область: психологическое сопровождение.  
Рабочая программа курса «Сенсорное развитие» составлена по индивидуальному 

учебному плану из расчета на 1 ч в неделю – 34 учебные недели 34 часа. 

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 
 

Триместр  Всего за триместр  

Количество 

занятий в 
неделю 

Количество 

недель 

Диагностических 

занятий 

Коррекционных 

занятий 

Итого 

I  

триместр 

1 12 2 10                      12 

II 
триместр 

1 11 1 10 11 

III 
триместр 

1 11 2 9 11 

Год  34 5 29 34 
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4. Личностные, и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (с помощью); 
-  определяет состояние своего здоровья (хорошо-плохо, болит – не болит). 

Гендерная идентичность 
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 
«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 
«Чувства, желания, взгляды» 
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства (позы, мимика, жесты и т.д.). 
«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать контакты (на элементарном уровне); 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов; 

- участвует в совместной деятельности (в создании совместных панно, рисунков, 
аппликаций); 

Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); 
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  
Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- наблюдает за окружающими предметами и явлениями при указании на них; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
- принимает участие в коллективных делах и играх; 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения коррекционного 
курса. 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» 

являются (при направляющей помощи): 

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением; 

 Положительное отношение к окружающей действительности; 

 Готовность к организации взаимодействия; 

 Самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 Умение распознавать чувства других людей и сопереживать им; 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик),  

 Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем, 
обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; 

 Сотрудничать со взрослыми в разных социальных ситуациях, конструктивно 
взаимодействовать с людьми; 

 Использовать социально приемлемые формы поведения в учебных 
ситуациях. 
Регулятивными результатами учебных действий является: 

 Входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  
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 Принимать цели и включаться в деятельность (с помощью);  
 Следовать предложенному плану;  
 Передвигаться по школе (с помощью), находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 
 Выполнять простые инструкции; 

 Выполнять действия рука-в-руке. 
Предполагаемые предметные результаты в ходе целенаправленной деятельности на 

занятиях по коррекционному курсу «Сенсорное развитие»: 

 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; 

 определять последовательность событий; 

 ориентироваться в пространстве. 
Планируемые результаты коррекционной предметно-практической 

деятельности: 

Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 основные цвета и оттенки цветов; 

  набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

 параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 

 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 

 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 

 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 

 понятия: над, под, справа, слева, в, за, перед; 

 порядок месяцев в году; 

 времена года, их последовательность, основные признаки; 

 понимать базовые эмоции: радость, грусть, злость. 
Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 точно выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, 
состоящей из 2 – 3 звеньев; 

 согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей 
рук; 

 штриховать в разных направлениях; 

 определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами 
(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по контуру; 

 сравнивать и обозначать словом: 

 два – три предмета по основным параметрам величины (размер, высота, 
длина, толщина); 

 три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 
 группировать предметы по одному – двум признакам (по форме и величине, 

по цвету и форме); 
 составлять: 

 целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с 
разрезами по диагонали); 
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 сериационные ряды из трех – четырех предметов по заданному признаку; 
 различать: 

 цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 

 основные части хорошо знакомых предметов; 

 наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 

 температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, 
холодный) и обозначать словом температурные ощущения; 

 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и обозначать словом 
вкусовые ощущение; 

 речевые и неречевые звуки; 

 мелодии по характеру (веселая, грустная); 

 конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 

 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

 определять: 

 отличительные и общие признаки двух предметов; 

 различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их 
словом; 

 временные интервалы: части суток, дни недели, месяц; времена года (их 
последовательность, признаки); 

 соотносить времена года с названиями месяцев; 

 делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения 
предметов и их изображений; 

 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

 ориентироваться: 

 в пространстве: над/под/за/из-за/слева/справа/спереди/сзади 

 на поверхности парты; 
 словесно обозначать пространственные отношения между конкретными 

объектами. 

Достаточный уровень. 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая 
словами (теплее – холоднее); 
 цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 

 понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 
 объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 

 длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 
 времена года, их закономерную смену. 
Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 
педагога; 

 обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывать 
незаконченные геометрические фигуры; 
 вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 

 определять: 

 - различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – 
крупные); 

 различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 
пушистая); 

 контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); 

 вес на глаз; 
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 различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 

 направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 
 на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных; 
 дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче 

– самый легкий); 

 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки; 
 сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 
- формы 3 – 4 предметов; 
- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 

короткий); 
 сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или 

свойствами; 
 комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 
 сопоставлять части и детали предмета по величине; 

 узнавать предмет по его отдельным частям; 
 составлять: 

 -целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по 
диагонали и вертикали); 

 картинки из разрезных частей; 

 сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины; 
 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины  или цвета; 
 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две 

картинки); 
 различать: 

 пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 

 мелодии по темпу; 

 измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

 ориентироваться: 

 в помещении по инструкции педагога; 

 на вертикально расположенном листе бумаги; 

 на поверхности парты; 
 вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 

 моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга 
(мебели в комнате) по инструкции педагога; 
 определять: 

 порядок дней недели. 
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. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь школьникам с 
интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения. 
 

5.Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Диагностическое обследование (5 занятий)  
Обследование уровня сформированности познавательных, коммуникативных, 

моторных процессов, сформированности эмоциональной сферы. Обследование уровня 
сформированности сенсорных процессов. 

Развитие ручной моторики (3 занятия)  
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Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 
ребенка, стимуляцию активности:  

 фиксация внимания на ощущениях при выполнении упражнений 
пальчиковой гимнастики;  

 действия по подражанию кистями рук, пальцами.  

 обучение целенаправленным действиям по двух- и трехзвенной инструкции 
педагога; 

 фиксация внимания на мышечных ощущениях при действиях с предметами.  
Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

 выполнение действий с мелкими предметами (пуговицы, бусины, крупы, 
прищепки и т.д.);  

 использование по назначению карандаша, ручки, кисточки и т.д.  
Развитие зрительного восприятия (3 занятия) 

 Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 
ребенка, стимуляцию активности:  

 фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете;  

 фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив 
ребенка, справа и слева от него; 

 прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 
(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад);  

 прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.  

 Далее следует работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

 узнавание и различение цвета, формы и величины объекта;  

 сравнение и группировка предметов по одному или более признакам. 
Развитие слухового восприятия (3 занятия) 

 Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 
ребенка, стимуляцию активности:  

 локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, 
плеча, талии;  

 прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 
звука;  

 локализация неподвижного удаленного источника звука.  

 Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

 соотнесение звука с его источником;  

 нахождение объектов, одинаковых по звучанию;  

 различение речевых и неречевых звуков. 
Кинестетическое и кинетическое развитие (4 занятия) 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 
ребенка, стимуляцию активности:  

 адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека;  

 адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по 
температуре, фактуре, вязкости;  

 адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов;  

 адекватная реакция на давление на поверхность тела;  

 адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное),  

 адекватная реакция на положение частей тела.  
Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

 различение материалов по характеристикам (температура, фактура, 
влажность, вязкость);  

 согласованность действий и движений разных частей тела;  
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 целенаправленность и выразительность движений. 
Восприятие запаха и вкуса (2 занятия) 

 Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 
ребенка, стимуляцию активности:  

 адекватная реакция на запахи;  

 адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 
(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).  

 Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

 различение объектов по запаху;  

 узнавание продукта по вкусу;  

 различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, 
кислый, соленый). 

Развитие восприятия пространства времени (7 занятий) 
Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности:  

 фиксация внимания на разных частях тела (левая, правая);  

 фиксация внимания на расположении предмета (вверху, внизу, под, над, 
справа, слева и т.д.);  

 закрепление понятий: «части суток», «дни недели», «времена года», 
«месяцы».  

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

 различение частей тела (левая нога, правая рука, колено, локоть, пятка, щека 
и т. д.); 

 выполнение действий по инструкции (повернуться назад, дойти до двери, 
повернуть направо, дойти до окна и т.д.)  

 использование моделей частей суток, дней недели, последовательности 
месяцев, времен года. 

Развитие эмоциональной сферы (7 занятий) 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 
ребенка, стимуляцию активности:  

 формирование понимания базовых эмоций: радость, злость, грусть; 

 формирование осознания собственных эмоций: радость, злость, грусть; 

 формирование понимания базовых эмоций других людей. 
Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

 Тренировка эмоциональных состояний; 

 Мимические и пантомимические этюды. 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

6 класс 

 

№  Содержание 

раздела 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
Кол-во 

часов 

1-2 Первичное 

обследование 
ребенка 

Обследовать ребёнка с позиции системного 

подхода, выделить видимые затруднения 
ребенка в процессе учебной деятельности, 
определить их первичный и вторичный 

характер, установить причины 

2 

3-5 Развитие ручной 
моторики 

Хватание больших и маленьких предметов 
руками, распределяя пальцы на предмете.  

3 
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Совмещение предмета с отверстием 

(соотносящие действия), формирование 
точности движения рук. Действия по 
подражанию кистями рук, пальцами.  

Обучение целенаправленным действиям по 
двух- и трехзвенной инструкции педагога. 

Обводка контуров предметных 
изображений, штриховка в разных 
направлениях 

6-8 Развитие 
зрительного 
восприятия 

Прослеживание взглядом за движущимся 
объектом. Совершенствование зрительно-
двигательной координации рук и глаз. 

Узнавание, различение и называние 
предметов по величине, форме, цвету 

3 

9-11 Развитие слухового 

восприятия  
 

Реакция на неречевые звуки (звуки 

природы, бытовые звуки, звуки улицы и 
др.). Соотнесение звука с его источником. 
Определение звука в пространстве. 

Нахождение одинаковых по звучанию 
объектов. Определение звука в 

пространстве 

3 

12, 14-16 Кинестетическое и 
кинетическое 
развитие  

Различение материалов по температуре, 
фактуре, влажности, вязкости 

4 

14 Промежуточная 

диагностика 

Обследование уровня сформированности 

моторных процессов. Обследование уровня 
сформированности сенсорных процессов. 

1 

17-18 Восприятие запаха 

и вкуса  
 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) 

объектов по запаху. Реакция на продукты, 
различные по вкусовым качествам, 

консистенции. Узнавание (различение) 
продуктов по вкусу 

2 

19-25 Развитие 
восприятия 

пространства и 
времени 

Формирование представлений о 
пространственных признаках и отношениях. 

Восприятие пространства и ориентировка в 
нем. 

Вербализация пространственных 
отношений с использованием предлогов. 
Закрепление понятий: «части суток», «дни 

недели», «времена года», «месяцы». 

7 

26-32 Развитие 
эмоциональной 

сферы  
 

Формирование понимания эмоциональных 
состояний людей, изображенных на 

картинке; при помощи рисования эмоций. 
Формирование понимания базовых эмоций: 
злость, радость, грусть. Тренировка 

эмоциональных состояний. Мимические и 
пантомимические этюды 

7 

33-34 Итоговое 

обследование 

Обследовать учащихся с позиции 

системного подхода, определить динамику 
развития, выделить продвижение ребенка в 

процессе учебной деятельности, выделить 

2 
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видимые затруднения, установить причины. 

 ВСЕГО  34 часа 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Информационно-методические ресурсы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

- Программа Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей. VIII 
вид: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2009; 

- Развитие и коррекция пространственно-временных представлений у детей 

младшего и старшего школьного возраста. О.В.Елецкая, «Школьная пресса», 2004г; 
- Программы коррекционного курса 1-4 классов для специальных коррекционных 

школ-интернатов VIII вида, программа по развитию психомоторики и сенсорных 
процессов. ,Л.С.Сековец, «Автосинтез НН», 2005 г; 

- СИПР для обучающегося 5 класса с умеренной степенью умственной 

отсталостью. Иванищева М.А. АНО «Научно-образовательный центр педагогических 
проектов» г. Москва, 2018 г. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

 дидактический материал: карточки, иллюстрации, плакаты, раздаточные 
материалы и др. изображения (картинки, фото, пиктограммы) альбомы с 
демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;  

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 
сенсомоторных функций (игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, плоские и объёмные 
геометрические фигуры разной величины, конструктор, полоски цветного картона разной 
длины и ширины; образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, 

плотности, сенсорные панели и т.д.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь 
для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной 
деятельностью (магнитофон, звучащие музыкальные инструменты, изобразительные 
материалы и др.); разнообразный арсенал техники арт-терапии (различные куклы, 

сюжетные игрушки, элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 


